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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная политическая наука — вечно развивающееся зна-

ние, процесс бесконечного обновления и уточнения тех пред-

ставлений, которые человек обрел, изучая мир власти. 

Политология — это сложный и подвижный корпус представле-

ний, где накопленный опыт переплетается с поисковым и опере-

жающим знанием, выводами экспериментального характера. В 

ней постоянно сосуществуют множественные подходы, с разных 

сторон описывающие политическую динамику. Пытаясь глубже 

высветить ее закономерности, наука постоянно обновляет теоре-

тические образы власти, способы объяснения поведения людей в 

сфере распределения государственных ресурсов и полномочий. В 

самом общем смысле это наука о политике, то есть об особой 

сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отно-

шениями, с государственно-политической организацией общест-

ва, политическими институтами, принципами, нормами, действие 

которых призвано обеспечить функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, обществом и государством. 

При системно-управленческом подходе в политологии 

формулируются функции и роли идеологии, политической 

культуры, гражданского общества (как субъекта и объекта 

политического управления), разработана система коэффициентов 

для количественной оценки эффективности политического 

управления и оценки деятельности политических субъектов. 

Объектом изучения является политическая сфера жизни 

общества, предметом — закономерности становления, 

функционирования и изменения политической жизни. 

Представленное учебное пособие сосредоточено на рассмотрении 

наиболее актуальных для российских условий проблемах: 

демократизация и модернизация общества, политических 

режимах и функционировании политической власти.  

Целью данного учебного пособия является: формирование у 

студентов научных знаний о политике как о социально-

культурном феномене, т.е. познание закономерностей 

возникновения, развития и функционирования политики, ее 

строения и различных компонентов, ее многообразных 

проявлений, взаимосвязи и взаимодействия с другими сферами 

общественной жизни; ознакомление с основами современной 

политической науки и демократической культуры, основными 

категориями, проблемами и теоретическими подходами 

современной политологии.  
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1. ПОЛИТИКО-ВЛАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ ОСОБАЯ 
РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Замечания 

1.1. Категорийный аппарат политической науки 

Категории «политика» и «власть» относятся к исходным, 

базовым категориям политической науки. Нет политики без вла-

сти, равно как нет и власти без политики. 

В анализе первой категории, т.е. политики, обычно выде-

ляют два основных подхода‚ а именно: 

– традиционный, когда политику определяют через государ-

ство и участие людей в осуществлении или оппонировании власти;  

– социологический, в рамках которого политику трактуют в 

самом широком смысле, т.е. как любой вид деятельности, связан-

ный с руководством людьми, распределением благ, урегулирова-

нием конфликтов и т.д. 

В первом подходе политика предстает как особая государст-

венновластная сфера общественной жизни и в ней же реализуется. 

Отсюда такие специфические дефиниции политики, которые трак-

туют:  

– политику как сферу борьбы за власть и способ реализа-

ции этой власти;  

– политику как науку и искусство государственного 

управления;  

– политику как способ производства законных социальных 

приказов и предписаний и др.  

Во втором подходе политика как общественная деятельность 

не обязательно связана с государственной властью, а следователь-

но, и не образует особой сферы общественной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика присутствует везде, и любое явление или 

действие приобретают политический характер в той мере, 

в какой они затрагивают организацию и мобилизацию 

ресурсов, необходимых для осуществления целей 

конкретного коллектива, общности и т.д. 
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1. Политико-властные отношения и их особая роль  

в жизнедеятельности общества 

Замечания 

 

     Интерпретация понятия «политика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимая во внимание связи, определяющие место политики 

в системе мироздания в целом (а также рассматривая их в качестве 

наиболее важных предметных линий разграничения политических 

субдисциплин), можно представить систему политической науки. 

Эта система демонстрирует как ее внутреннее разнообразие, так и 

внешние отличия от философии, социологии, юриспруденции и 

других гуманитарных наук, частично исследующих политическую 

сферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Космос 

Природа 

Общество 

Политика 

Курс, на основе 

которого принимаются 
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Место политики в мире как основа систематизации полити-

ческих наук. 

1 — космос; 2 — природа; 3 — общество; 4 — отдельные 

сферы общества (экономика, право, мораль и др.); 5 — отдельные 

общественные явления; 6 — политика 

На данном рисунке политика представлена как составная часть 

всего мироздания. Взаимодействуя с космосом, природой, 

обществом и различными сферами последнего, политика тем 

самым обозначает те свои важнейшие внешние связи, которые 

являются основанием для возникновения специфических форм 

научного отображения ее определенных черт и граней. 

Так, политика, рассмотренная в качестве органической состав-

ной части всей совокупности социальных, природных и 

космических (символизирующих специфическую часть природных) 

явлений, изучается политической философией. Эта и 

сопутствующие ей дисциплины (политическая глобалистика, 

политическая гуманистика, политическая антропология и др.) 

раскрывают наиболее общие и глубинные связи политически 

организованного сообщества с различными сферами и уровнями 

жизни человека, выявляя значение политики для его существования 

и развития. 

 

1. Политико-властные отношения и их особая роль  

в жизнедеятельности общества 

Замечания 

Связи политики со сферой космоса изучаются и описываются 

политической астрологией, пытающейся установить зависимость 

политических явлений и изменений (в поведении масс, стиле 

лидерства и др.) от расположения небесных светил, изменения 

солнечной активности, звездных катастроф, галактических 

трансформаций.  

Политика в ее взаимоотношениях с природой описывается 

целой группой наук — политической географией, политической 

экологией, биополитикой, электоральной географией, 

геоурбанистикой и др. Политику как составную часть социума, 

разновидность общественных отношений исследует политическая 

социология, которая изучает воздействия разнообразных 

социальных структур на политическую жизнь, а также обратное 

влияние норм и институтов власти на общественные отношения. 

Взаимосвязи политики с отдельными сферами социального — 
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экономикой, правом, моралью и др. — изучаются соответ-

ствующими дисциплинами: политической экономией, политико-

правовой теорией, политической этикой и др. Отдельные 

социальные явления (язык, средства массовой информации, 

реклама и т.д.) в своих отношениях с политикой порождают целый 

круг субдисциплин: политическую лингвистику, политическую 

информатику и др. 

Внутренние связи и отношения, механизмы и институты поли-

тической жизни изучаются политологией, или политической 

наукой в узком смысле слова. В ее рамках формируется целый круг 

дисциплин, занятых сравнительным исследованием политических 

систем (сравнительная политология), механизмов формирования 

политики (теория государственного управления, принятия 

решений) и политических изменений (политическая 

конфликтология, транзитология), неинституциональных аспектов 

политической жизни (теория политической культуры, политической 

идеологии, теория международной политики и т.д.). Взятая же в 

своем временном протяжении и рассматриваемая в качестве 

хронологической последовательности событий, политика является 

уже предметом политической истории.  

Такой подход помогает увидеть и то, что политические субдис-

циплины помимо предметных особенностей имеют и только им 

присущие специфические концептуальные подходы (парадигмы) 

к изучению политики, используемые ими методы исследований, а 

также сложившийся понятийно-категориальный аппарат и 

некоторые другие, более частные особенности присущего им 

познавательного процесса. Все эти особенности позволяют 

отличить не только политические субдисциплины друг от друга, но 

и политическую науку от социологии, юриспруденции, философии 

и других обществоведческих дисциплин. 

В этом спектре политических знаний явным приоритетом 

обладает политология, которая не только изучает внутреннее 

строение политики, но и дает ее целостную интерпретацию, 

интегрируя все наиболее значимые результаты исследований 

других субдисциплин. Именно поэтому она была и является не 

размываемым ядром этой глобальной и постоянно меняющей свой 

облик широкой системы научных знаний о мире политики. Для 

того чтобы подчеркнуть ее особое значение, обычно различают 

политическую науку в широком смысле слова, как объединяющую 

все политологические субдисциплины, и политическую науку в 

узком смысле, т.е. как отрасль знаний, интегрирующую сведения 

об этой сфере жизни и изучающую ее внутренние характеристики. 

1. Политико-властные отношения и их особая роль  Замечания 
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в жизнедеятельности общества 

Чем обусловливается необходимость политики и почему без 

политики и вне политики общество существовать не может ? 

Ответ на этот вопрос кроется в том, что общество по своей 

структуре асимметрично. Существование различных классов и 

социальных групп (Профессиональных, демографических, 

этнических и т.д.), имеющих несовпадающие, а то и прямо 

противоположные интересы, стремления, идеологии, с 

неизбежностью ведет к их столкновению и борьбе друг с другом. 

Вот для того, чтобы эта борьба, естественная во все времена и у 

всех народов, не приняла бы форму войны “всех против всех”, 

требуется особая организация силы, которая взяла бы на себя 

функцию предотвращения этого процесса “внутривидового 

пожирания” и обеспечила бы необходимый минимум 

общественной урегулированности и порядка. Именно эту функцию 

самосохранения общества выполняет политика, и прежде всего в 

лице такого ее верховного субъекта, как государство. Не случайно 

политику очень часто определяют как “искусство жить вместе, 

искусство единства во множестве”. 

С функциональной точки зрения, роль политики в любом 

сообществе (начиная с малой группы и кончая обществом в целом) 

может быть сведена к следующему: 

– выяснению смысла существования данной общности и 

системы ее приоритетов;  

– согласованию и сбалансированности интересов всех ее 

членов, определению общих коллективных устремлений и целей; 

– выработке приемлемых для всех правил поведения и 

жизнедеятельности; 

– распределению функций и ролей между всеми субъектами 

данной общности или, по меньшей мере, выработке тех правил, по 

которым происходит это распределение; 

– созданию общепринятого (общепонятного) всем языка 

вербального (словесного) или символического, способного 

обеспечить эффективное взаимодействие и взаимопонимание всех 

участников сообщества. 

На вертикальном срезе, как показано на схеме, субъектами 

политики (т.е. людьми, которые “творят” политику) выступают: 

 

 

 

 

 

Государство и его органы  

Церковь 

Средства массовой информации 

Политические партии и союзы 

Массовые общественные организации и 

движения 

 Группы давления 

Выразители 

социальных 

интересов 

Производные 

субъекты 

политики 
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1. Политико-властные отношения и их особая роль  

в жизнедеятельности общества 

Замечания 

На горизонтальном срезе субъектами политики выступают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Поле политики“ имеет два типа измерения: 

территориальное и функциональное.  

Первое очерчено границами страны, второе сферой действия 

политических решений. При этом в “поле политики” входят 

практически все области общественной жизнедеятельности: 

экономика, идеология, культура и т.д. Политика взаимодействует с 

ними по принципу обратной связи, т.е. исходит из взаимовлияния 

 

Нации и народности 

Классы и социальные слои 

Социально-демографические общности 

Трудовые и учебно-воспитательные 

общности 

Семьи и малые группы 

Личность 

  

Носители 

социальных 

интересов 

Первичные 

субъекты 

политики  

Нации  

и народности 

Классы и 

внутриклассовые 

общности. 

Социальные слои 

группы 

Государства и 

другие 

национально- 

территориальные 

образования 

Политические 

партии и 

движения 

Другие массовые 

организации и 

союзы 

Первичные 

субъекты 

политики 

Производные 

субъекты 

политики 
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политики и общественной среды. 

 

Поле политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Политико-властные отношения и их особая роль  

в жизнедеятельности общества 

Замечания 

Идеологические 

ценности 

Общественное сознание 

Политические явления и процессы 

Общественные 

структуры 

Экономическая база 
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Характер взаимоотношений политики и экономики 

напрямую зависит от типа государственного строя. Если в 

тоталитарных системах экономика выступает как 

концентрированное выражение политики, т.е. она управляема ею и 

всецело ей подчинена в ущерб экономической целесообразности, 

то в современных западных странах эти две “ипостаси” 

выступают как дополняющие и работающие друг на друга 

общественные системы.  

И проблема взаимодействия экономики и политики 

заключается не в выборе между двумя противоположностями: 

монополизмом (стихией) государства монополизмом вполне 

уживаются друг с другом. Но совместимость морали и политики не 

в строгом соблюдении политикой норм морали, а в разумном, 

нравственном сочетании добра и зла. Политика это все же 

специфическая сфера вынужденных, порой даже крутых решений, 

когда императивы морали приходится согласовывать с 

рациональностью и целесообразностью действия, & собственные 

желания и пристрастия с диктатом обстоятельств.  

Политик должен действовать нравственно, чтобы добро от 

его поступков превышало зло. 

Власть как вторая, исходная, базовая категория политической 

науки, подобно категории политики, также употребляется в самых 

различных смыслах и значениях. Прежде всего это всегда какое-

либо отношение, а не вещь, которой обладают. Она возникает в 

ходе отношения, а не до него, например, в отношениях человека с 

человеком, человека с группой и т.д. Власть не просто отношение 

кого-то с кем-то, это всегда асимметричное отношение, т.е. 

неравное, зависимое, позволяющее одному индивиду влиять и 

изменять поведение другого. Классическая формула власти с этой 

точки зрения гласит: “А имеет власть над Б в той мере, в какой А 

может заставить Б сделать то, что В в ином случае не стал бы 

делать”.  

Следовательно, власть это чья-либо способность, & затем уже и 

возможность управлять другими.  

Откуда же берется эта способность?  

Почему у одного субъекта она есть, а у другого нет? 

Здравый смысл подсказывает: чтобы обладать властью, человек 

должен держать под своим контролем что-либо, имеющее значение 

для другого человека или группы людей, и тем самым создавать их 

зависимость от него, заставляя их действовать согласно его 

желаниям.  
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Стало быть основанием власти выступают неудовлетворенные 

потребности одних и возможность их удовлетворения со стороны 

других на определенных условиях. 

С этой точки зрения, власть дает все: и грубую силу или угрозу 

ее применения, и богатство, и авторитет, и знания, и даже 

альтруизм и личное обаяние. Ибо человек как высшее творение 

природы не только нуждается в “хлебе насущном”, т.е. в 

удовлетворении своих потребностей в жилье, пище, одежде, но и в 

равной степени он испытывает потребности в безопасности как 

физической, так и социальной, потребности в принадлежности, 

уважении, любви, а также желает самореализоваться и состояться 

как личность. 

1. Политико-властные отношения и их 

особая роль в жизнедеятельности общества 

Замечания 
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1.2. источники политической власти 

Каждый из источников порождает определенный вид власти, а 

именно: 

Авторитет — власть сила привычки, традиций, 

интернизированных культурных ценностей; 

Сила — «голая власть», в арсенале которой ничего кроме 

насилия и подавления нет; 

Богатство — стимулирующая, вознаграждающая власть, 

которая включает негативные санкции за не комфортное поведение; 

Знание власть — компетентность, профессионализма, так 

называемая «экспертная власть»; 

Харизма — вождистская власть, построенная на 

обожествлении лидера; 

Престиж– отождествляющая (идентифицирующая) власть. 

“Деловая” функция политики по отношению к экономике 
— это производство и поддержание в обществе социальной 

стабильности и порядка как исх0дных условий эффективной 

хозяйственной деятельности. 

Общесоциальная “деловая” функция экономики по 

отношению к обществу и государству — “кормить и одевать 

народ”, но не в качестве иждивенца, а в роли активного субъекта, 

производителя и потребителя материальных и нематериальных 

благ. 

Политика неразрывно связана с идеологией. 

Деидеологизированной политики в природе не существует, будь 

она хоть тысячу раз плюралистична. По отношению к политике 

идеология как система ценностей данного общества выполняет 

функции двоякого рода: 

– функцию ориентации; 

– функцию оправдания действий. 

Первая функция особенно важна на крутых поворотах 

истории, при смене политического строя и коренной ломке 

традиционных структур и представлений.  

Вторая в качестве средства легитимации государственно-

властных решений, т.е. в качестве обоснования и оправдания тех из 

них, которые непопулярны в народе, носят 

“широкотерапевтический” характер по принципу “иного просто не 

дано”. 
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По-особому складываются отношения между политикой и 

наукой. Политика в силу своей многоликости, субъективности, 

динамичности и других особенностей неравнозначна науке, т.е. она 

не сводится к точной реализации разработанных наукой решений, 

открытых ею законов. Наука же не "правит” политикой, & 

выступает в роли ее беспристрастного, находящегося “по ту 

сторону добра и зла”, советника. По отношению к политике 

основная функция науки сугубо прагматическая это, прежде 

всего, ее информационное обеспечение, проведение экспертизы, 

прогнозирование и моделирование ситуаций и пр.  

 

1. Политико-властные отношения и их особая роль  

в жизнедеятельности общества 

Замечания 
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Серьезное изучение политики предполагает и выделение такого 

ключевого вопроса, как соотношение политики и морали. 

На уровне массовых представлений о политике самой 

распространенной точкой зрения на сей счет выступает 

утверждение об их несовместимости: там, где начинается 

политика, кончается мораль. Если обратиться к истории и дням 

сегодняшним, то такая точка зрения имеет право на существование, 

но она, тем не менее, не может быть признана до конца правильной 

и научной. Никакой всеобщей заданности политики на 

аморальность не существует. Все зависит от характера того 

общественного устройства, в котором реализуется политика, а 

также от “чистоты рук” ТСК, кто стоит у ее руля. Там, где есть 

демократия, где любые действия в сфере политики подконтрольны 

ее механизмам, народу, там мораль и политика имеет бОльшее 

значение. 

Власть имеет несколько универсальных свойств:  

во-первых, всеобщность, т. е. функционирование во всех 

сферах общественных отношений);  

во-вторых, инклюзивность, т.е. способность проникать во 

все виды человеческой деятельности;  

в-третьих, способность объединять людей, общественные 

группы и противопоставлять их друг другу.  

Власть необходимый атрибут любой организации, любой 

человеческой группы. Без власти нет организации и нет порядка. 

80 всякой совместной деятельности людей есть те, кто командует, 

и те, кто им подчиняется; те, кто принимает решения, и те, кто их 

исполняет. Власть характеризуется деятельностью тех, кто 

управляет. Как “поле политики”, так и “поле власти” может быть 

предельно малым (например, личность человека это власть самого 

человека над собой или власть отца в семье и т.д. ) и предельно 

большим, как, например, государственная власть, и даже выходя-

щим за государственно территориальное пространство (например, 

власть идеологии, религий и др.).  

С функциональной точки зрения, формы проявления 

власти исключительно разнообразны: принуждение, принятие 

решений, руководство, контроль и управление, соперничество и 

сотрудничество и т.д. 

В обобщенном, суммарном виде власть предстает как сово-

купность следующих структурирующих ее элементов: 

 

 

Источники Ресурсы 
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1. Политико-властные отношения и их особая роль  

в жизнедеятельности общества 

Замечани

я 

Структурные элементы власти выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом политической науки выступает не всякая власть, а 

толь ко власть в публичном смысле, т.е. политическая и 

государственная власть. Эти два понятия не тождественны друг другу. 

Первое объемнее второго и включает не только деятельность 

государственного аппарата, но и  деятельность политических партий, 

групп давления и т.д.  

Государственная власть это своеобразное ядро политической 

власти, ибо только государство располагает монопольным правом 

 

Власть Субъект 

Функции 

Объект 

Цели 

ИСТОЧНИКИ ВЛАСТИ           
Авторитет, сила, закон, богатство, 

знание, харизма и др. 

ВЛАСТЬ 

ФУНКЦИИ ВЛАСТИ      
господство, руководство, 

управление, координация, 

организация, контроль 

СРЕДСТВА ВЛАСТИ     
принуждение, насилие, 

убеждение, поощрение, 

право, традиции и др. 

ОБЪЕКТ ВЛАСТЬ        
человек, масса, 

социальные слои и 

группы и др. 

СУБЪЕКТ ВЛАСТИ 
Государство, парламент, 

политический лидер, 

политические партии и др. 
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разрабатывать законы и другие нормативные акты, обязательные для 

всех граждан. При этом оно опирается на силу государственных 

органов принуждения. 

 Феномен политической власти представлен на следующей 

схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Политико-властные отношения и их особая роль  

в жизнедеятельности общества 

Замечани

я 

Политическая и государственная власть относятся к разряду ин-

ституциональной‚ т.е. оформленной в специализированных учреж-

дениях (аппаратах власти) и должностях. а также в иерархии правя-

щих сил и лиц ( лидеров, работников управления и т.д.). 

Различают три функциональных уровня институциональной 

власти:              

1. Макровласть — система высших инстанций власти (прави-

тельство, его центральные учреждения, парламент и др.);                                                                                           

2. Мезовласть — власть среднего или промежуточного уровня, 

образуемого бюрократией разных рангов, вплоть до местных вла-

стей;                                                         

3. Микроуровень — непосредственное политическое общение 

людей, их малых групп, а также самоуправление.  

В зависимости от способов и механизмов приобретения госу-

дарственной власти выделяют:  

– традиционалистскую власть, т.е. наследственную, персони-

фицированную‚ действующую обычно в условиях абсолютной мо-

 

Политические партии, массовые общественно-политические  

организации и движения 

Государственная 

власть как ядро 

политической 

власти 

Социальная и 

социокультурная 

среда 

Экономическая 

база 

Средства массовой 

информации 

Профсоюзы 

Оппозиционны

е политические 

лидеры 
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нархии;                               

– плебисцитарную власть, выбранную, деперсонифицирован-

ную,  

действующую обычно в условиях демократической (президентской 

или  

парламентской) республики;  

– харизматическую власть, т.е. эксграординарную 

вождистскую,  

обычно осуществляемую в условиях авторитарных режимов. 

В зависимости от Уровня концентрации властных полномочий в 

рамках асимметричного отношения сторон выделяют следующую 

типологию власти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Политико-властные отношения и их особая роль  

в жизнедеятельности общества 

Замечани

я 

 

 

 

 

Измерители 

концентрации власти 

Экстенсивность – 

число субъектов власти 

Всеобщность – число 

сфер влияния 

Интенсивность – 

параметры влияния 

внутри отдельных 

сфер 

Интегральная 

власть 

Интеркурсивная 

власть Принятие решений 

и инициативы 

монополизированы 

одной стороной – 

неделимая, 

всепоглощающая, 

абсолютная власть 

Власть основана на 

взаимодействии 

сторон существует 

определённый 

баланс сил и 

разделений сфер 

влияния и 

компетенция 

Абсолютная власть 

Конституционная 

парламентская 

монархия 

Конституционная 

власть 

Характер участия в политико-властных 

отношениях 
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Любая власть нуждается в легитимности. Легитимность — это 

законность, правомерность, правомочность власти.  

Основными критериями здесь выступают согласие с этой властью 

и доверие к ней со стороны народных масс. Легитимен всякий строй, 

отвечающий народному консенсусу. На практике это выражается 

через соответствие происхождения и действий властей требованиям 

демократии. Различают три “идеальных типа” легитимности: 

– традиционную, опирающуюся на совокупность обычаев, сила 

действия которых признана с незапамятных времен, и на 

укоренившуюся в человеке привычку придерживаться таких обычаев; 

– харизматическую, которая всецело характеризуется личной 

преданностью людей, подвластных делу какого-либо человека и их 

доверием только к его особе как лидеру-вождю; 

– рациональную, проистекающую из соответствия власти 

рациональному принципу, с помощью которого установлен правовой 

порядок действующего политического строя. 

По отношению к этому последнему типу в качестве синонима 

употребляется понятие “демократическая легитимность”. Кроме этих 

трех “идеальных типов”, выделяют и другие виды легитимности, а 

именно: 

– которая может быть выражена русской пословицей: “Взялся за 

гуж, не говори, что не дюж”, т.е. власть должна быть 

профессиональна; 

– онтологическую (онтология — учение о бытии), в которой 

заключено соответствие власти универсальным принципам 

Подвластные: личность, 

группа, масса и др. 

Властвующие: государство, 

армия, правящие партии и др. 

Динамичные качества 

Статичный консерватизм Повышенный динамизм 

Политическое поведение в зависимости от степени 

«удаления» от центра власти 

Активная 

поддержка 

Открытое 

противодействие 
Оппозиция Апатия 
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человеческого и социального бытия. 

1. Политико-властные отношения и их 

особая роль в жизнедеятельности общества 

Замечани

я 

Тренировочные задания 

1. Впишите в пустые квадраты области, которые включаются в 

«поле политики». 

 

 

 

 

 

 

 

2. Известно, что очень многие люди добровольно 

самоотчуждаются от политики и не принимают участие даже в 

голосовании на выборах. Сформулируйте основные мотивы этой 

политической пассивности. 

3. Определите, какая связь существует между легитимностью и 

эффективностью власти. 

Тест 

1. Политика — это:  

а) деятельность по принятию решений;  

б) процесс социального руководства, включающий в себя выдви-

жение и достижение коллективных целей;  

в) сфера борьбы за власть и конкуренции между индивидами и 

группами индивидов по поводу распределения внутри общества 

вознаграждений и благ; 

 г) “искусство возможного’ 

2. С точки зрения демократически организованного общества, по-

требность в политике обусловливается необходимостью:  

а) подавления имущими классами неимущих;  

б) полдержания социальной стабильности и порядка;  

в) перераспределсния жизненных благ и осуществления принципа 

социальной справедливости; 

г) ограничения прав личности в интересах общества; 

д) посредничества и арбитража в межгрупповых отношениях.  

3. В качестве субъектов политики статичным консерватизмом ха-

 

Общественное 

сознание 

Политика 

Социальные структуры 
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рактеризуются:  

а) государство;  

б) личность;  

в) электорат;  

г) церковь;  

д) этнос;  

е) лобби.   

4. Воздействие государства на экономическое развитие может 

быть:  

а) позитивно-стимулирующим;   

б) нейтрально-устраненным;  

в) подталкивающим в одном направлении и противодействующим 

в другом;   

г) огосударствлением, т.е. полным подчинением экономики поли-

тике.  

5. Какая из перечисленных ниже функций политической идеоло-

гии является главной: 

а) функция ориентации ; 

б) функция оправдания действий. 

6. Власть это:  

а) возможность осуществлять свою волю вопреки сопротивлению 

других;  

б) авторитетно-властное полномочие; 

 в) управленческая деятельность;  

г) влияние;  

д) господство. 

7. Тип власти, при которой подвластный верит, что властвующий 

имеет право отдавать приказания и что его долг подчиняться этим 

приказаниям, называется:  

а) Принуждающей; 

б) вознаграждающей;  

в) легитимной;  

г) Традиционной.  

8. Наивысшее качество и наибольшую эффективность власти при-

дают: 

а) сила; 

б) знания;  

в) богатство;  

г) харизма.  

9. Какая из перечисленных ниже форм существования власти за-
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ключена в  следующем утверждении Т. Гоббса: «Репутация власти 

и есть власть»? 

а) потенциальная;  

б) реальная.  

10 Легитимность власти, основанная на праве престолонаследия, - 

это легитимность:  

а) династическая;  

б) традиционная;  

в) монархическая 

11 Термин «политический режим» обозначает   

а)правительство 

б)взаимодействие политических субъектов  

в)кормило, правитель 

г)субъекты политической власти 

12 Два основных подхода к определению политического режима 

а)политологический и экономический 

б)правовой и социологический  

в)педагогический и психологический 

г)философский и исторический  

 

 

 

2. СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВЫЕ СЛОИ И ГРУППЫ, МАССА  

И ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ.  

ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

Замечани

я 

2.1. Субъекты и объекты политики 

Одной из исходных категорий анализа политико-властных отно-

шений является категория политических интересов. В основе всей 

жизнедеятельности общества лежат интересы. Таким образом, 

власть и политика реализуются исключительно через интересы. 

Отсюда целесообразно рассмотреть вопросы о социальной 

природе политической (государственной) власти. Кому она слу-

жат? Чьи интересы представляет и защищает? Какие силы стоят за ее 

спиной?  

Ответы на все эти вопросы содержатся в знаниях реальной соци-

ально-классовой структуры общества, а также в знаниях того, из ка-

ких классов и социальных слоев состоит данное общество, как они 

иерархизированы по отношению к друг к другу, какие между ними 

существуют взаимосвязи и т.д. Исходным в рамках анализа социаль-

но-классовой структуры общества является понятие «социальной 

дифференциации», введенное классиками марксизма и ставшее цен-
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тральным для целого ряда социологических школ. Однако сущест-

вуют различия в трактовке критериев социальной дифференциации: 

СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современном мире в структуре населения все решительнее 

стираются различия между классами и все более важную роль играют 

не межклассовые, а внутриклассовые межслоевые отношения. 

Существующие реально социально-классовые группы не находятся 

между собой в классовых отношениях в собственном смысле этого 

слова, а соотносятся друг с другом в иной плоскости, связанной с 

переходом от различий в отношении к собственности к различиям в 

характере труда. Определение социальной дифференциации через 

социальную стратификацию получило в современной социологии 

широкое распространение. 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

Бесклассового, социально однородного общества в природе не 

существует. Стратификационность общества, т.е. его разделение 

на неравные социальные пласты и группы, имеет объективный ха-

рактер и органически вытекает из различий между людьми в: 

– отношениях собственности;  

– доступе в объеме власти;  

 

Основные критерии 

Возможные 

стратификационные 

критерии 

Характер собственности 

Размер дохода 

Объем власти 

Престиж 

Уровень образования 

Уровень и стиль жизни 

Система престижа профессий 

Уровень квалификации 

Иерархия служебных должностей 

Культурные потребления и т.д. 

Место в системе  общественного 

производства 

Отношение к средствам производства 

Роль в общественной организации 

труда 

Способы получения и размеры 

общественного богатства 
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– уровне доходов и богатства;  

– социально-профессиональном статусе;  

– престиже;  

– характере образования и др.  

Все эти различия в значительной степени обуславливаются раз-

ной общественной значимостью и ценностью тех социальных 

ролей, которые люди играют в общественном воспроизводстве. Раз-

личная оценка этих ролей и видов деятельности порождает неравное 

распределение между людьми наград и привилегий одних “социаль-

ный лифт” поднимает наверх, других опускает вниз.  

В результате социальная структура общества предстает как 

система регулируемого социального неравенства, в рамках кото-

рого определенные слои и группы получают больше благ, чем дру-

гие. На вертикальном срезе это своеобразная социальная лестница с 

четким различением уровня распределения благ тех, кто располага-

ется на самом верху, кто находится ниже и кто занимает место в ос-

новании. В анализе социальной структуры общества очень важным 

является выяснение вопроса о социальной мобильности, т.е. инфор-

мация о том, кто из каких групп и в какие перемещается, насколько 

эти перемещения интенсивны или, напротив, затруднены.  

Различают два типа социальной мобильности: вертикальную: 

горизонтальную карьеризма” ( человек из низов взбирается на са-

мый верх социальной лестницы), и нисходящую, принимающую 

форму деклассирования, конечным пунктом которого выступает 

люмпенсгво (человек опускается на самое дно, превращается в ни-

щего или бомжа). 

Горизонтальная мобильность может быть обозначена как 

“профессиональный карьеризм”. Человек, начав с ученика на за-

воде, становится затем квалифицированным рабочим, мастером и т.д.  

Современное понятие “наемный работник” включает сле-

дующие категории работников:  

– работник сферы управления; 

– банковский служащий;  

– мелкий клерк; 

– работник физического или умственного труда; 

– работник, обладающий (не обладающий) недвижимостью;  

– работник, владеющий (не владеющий) акциями"; 

– работник перспективной (неперспективной) отрасли 

промышленности; 

– работник сферы обслуживания;  

– работник информационной сферы;  

– работник, занятый в мелком, семейном бизнесе; 
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– работник, занятый на государственным предприятии; 

– работник транснациональной компании и др.  

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

Растет социальная мобильность людей.  

В США работник на протяжении жизни меняет квалификацию, 

сферу  деятельности, а вместе с этим социальный статус 6-7 раз.  

С понятием социальная мобильность тесно связано понятие 

“маргинализации”. Под этим понятием имеются в виду процессы 

распада социальных связей, незавершенного социального пере-

мещения, когда человек как бы “зависает” между социальными 

структурами, например, из пункта А выехал, т.е. порвал связь с оп-

ределенной социальной группой, а в пункт В еще не приехал, т.е. не 

вошел в другую социальную группу.  

Социальная структура общества далеко не всегда является про-

дуктом естественно-исторической общественной эволюции. Нередко 

она может выступать результатом целенаправленной политики 

государства, тех или иных акций, осуществляемых сверху. Таковой 

до недавних пор была социально-классовая структура российского 

общества, когда после Октября 1917 г. посредством “экспроприации 

экспроприаторов” в стране была искусственно создана так называе-

мая “трехчленка”: рабочий класс, колхозное крестьянство и народ-

ная интеллигенция. Сегодня идет интенсивный распад этой структу-

ры: она стала транзитной, маргинализированной. 

Социальная структура общества (отечественный вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рабочие высокой квалификации; 

- Рабочие средней квалификации; 

- Рабочие низкой квалификации; 

- Колхозники. рабочие совхозов; 

- Фермеры; 

- Научно-техническая интеллигенция; 

- Социальная и гуманитарная 

интеллигенция; 

- Работники торговли и бытового 

обслуживания; 

-Хозяйственные руководители, 

предприниматели; 

- Военнослужащие; 

- Работники материально-технического 

снабжения, кооператоры; 

- Ответственные работники аппарата 

политического управления; 

- Политические руководители общества; 

- Дельцы теневой экономики; 

- Организованная преступность. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ 

- место в организации; 

- общественного труда; 

- источники  и уровень 

дохода;  

- групповые интересы; 

- реальные возможности: 

административные, 

материальные, духовные 

и т.д.;  

- идеология и психология; 

- образ жизни; 

- уровень образования и 

культуры. 
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2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

С точки зрения распределения богатства и бедности, социальная 

структура общества носит или «пирамидальный» или 

«ромбовидный» характер. 

«Пирамидальный» социальная структура присуща 

слаборазвитым или отсталым обществам, в которых позиции 

индивидуума и их групп резкополяризованы: на одном полюсе 

концентрируется богатство (у меньшиства), на другом бедность (у 

большинства). Социальные перемещения или существенно 

затруднены, или не возможны вообще.  

“Ромбовидная” социальная структура характерна для развитых 

стран. При наличии сверхбогатого и бедного меньшинства 

подавляющее большинство людей образует так называемый “средний 

класс” (в США, например, в эту категорию входят 3/4 всего 

населения). Социальные перемещения в таких сообществах не 

вызывают особых затруднений и человек при наличии 

соответствующих качеств всегда может “сделать себя”. 

При “пирамидальной” социальной структуре мы имеем 

социально нестабильные общества, в которых время от времени 

возникают состояния крайнего социального напряжения, чреватые 

социальными взрывами вплоть до революции и гражданских войн. 

При “ромбовидной” — общества устойчиво стабильны. Их развитие 

носит характер спокойной эволюции без каких-либо серьезных 

нарушений и “аритмии” общественного организма. Неравные 

материальные, статусно-ролевые и другие позиции различных 

социальных слоев и групп оказывают существенное влияние на 

возможности представительства их интересов в политике и реального 

воз` действия на процессы принятия политико-властных решений. 
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Одни из них (низшие) предстают, чаще всего, в качестве пассивного 

объекта политики, другие (высшие) выступают не только в роли ее 

объекта, но и активного субъекта. Это в равной мере, относится и к 

личности как первичному объекту и субъекту политики. Обычно 

в качестве основных элементов структуры личности условно 

выделяют биологические, психологические и социальные 

подструктуры:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основу биологической подструктуры личности составляет 

темперамент, или индивидуальные динамические особенности 

психической деятельности. Это прирождённое свойство человека, его 

генетически предопределенный феномен. В целом темперамент не 

играет жестко детерминирующую роль в жизни человека, поскольку 

сам по себе темперамент не определяет социального поведения 

человека. 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

ПОДСТРУКТУРЫ 

Биологическая Психологическая Социальная 

Темперамент Внешние 

данные, 

здоровье 

Характер 

Интеллект 

Опыт 

Направленность 

Убежденность 

Ценности 

Идеалы 
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2.2. Личной в политике 

Несмотря на наследственную обусловленность темперамента, 

человек может как нейтрализовать его отрицательные проявления, 

так и воспользоваться его положительными особенностями для 

создания благоприятного мнения о себе. Говоря о биологической 

подструктуре личности, следует выделить и анатомические и 

физиологические свойства организма (внешние данные, здоровье), 

которые составляют одну из основных рамок поведения человека. 

Эти биогенные элементы личности складываются из врожденных 

рефлексов, которые могут становиться условными, врожденных 

анатомических черт, физиологических процессов, происходящих в 

организме, прежде всею деятельности желез. Необходимо помнить, 

что в основе любого поведения индивида лежат определенные более 

или менее фундаментальные биологические потребности, 

определенные побуждения или импульсы, вызывающие 

определенное поведение для их удовлетворения. Эти потребности 

могут быть сопряжены с психогенными импульсами, поэтому 

некоторые исследователи говорят о биопсихических импульсах. 

Таким образом, эти биологические основы личности охватывают 

нервную систему, систему желез, процессы обмена веществ, 

побуждения (голод, жажду, половой импульс), анатомические 

особенности, процессы созревания и развития организма. 

Характер составляет основу психологической подструктуры 

личности. Он формируется под воздействием генетических факторов 

и социальной среды, вместе с тем человек обладает возможностью 

самокорелляции в определенных пределах. Этим обусловливается 

возможность корректировки социального поведения личности, в том 

числе политического.  

Социальную подструктуру личности составляет взаимосвязь 

социального опыта, интеллекта и направленности личности. 

Социальный опыт слагается из количества и качества 

личностной жизнедеятельности, т.е. на него влияют прожитые годы, 

насыщенность информацией, событиями, переживаниями. От него 

зависит, как конкретно поступит человек в той или иной ситуации. 

Интеллект это способность оперировать полученной 

информацией и использовать ее в конкретных ситуациях. Интеллект 

зависит от генетических и психологических факторов, но его 

социальная обусловленность очевидна, так как в течение жизни 

интеллект человека изменяется в ту или иную сторону.  

Направленность представляет собой совокупность ценностных 

ориентаций личности, лежащих в основе ее социального поведения. 

Она играет интегрирующую роль в личностной системе, не давая 
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распадаться ей на отдельные элементы. 

Ценностные ориентации, такие как собственное представление 

о свободе, справедливости, демократии, добре и зле, ложатся в 

основу формирования соответствующих потребностей и их 

иерархического построения. 

Проблема личности имеет в политической науке, по меньшей 

мере, три главных аспекта: 

 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 
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1. Личность как индивидуальные, психофизиологические 

(эмоциональные‚ интеллектуальные и др.) особенности человека, его 

специфические привычки, ценностные ориентации и т.д. Под этим 

углом зрения обычно исследуется личность политического лидера, 

индивидуальные особенности которого оказывают довольно 

существенное влияние на большую политику; 

2.  Личность как представитель группы (статусной, 

профессиональной, этнической, классовой, элиты, массы и т.д.), а 

также как исполнитель определенной политической роли 

(избирателя, члена партии, парламентария, министра). Такой подход к 

личности как бы растворяет ее в более крупных социальных 

формированиях или же предписанных ей ролях и не позволяет 

отразить автономию и активность индивида как специфического 

субъекта политики;  

3. Личность как относительно самостоятельный, активный 

участник политической и общественной жизни, обладающий 

разумом и свободой выбора, не только обшечеловеческими, но и 

уникальными в своем роде чертами, т.е. как целостность, не сводимая 

к ее отдельным социальным (профессиональным, классовым, 

национальным и т.д.) характеристикам и имеющая политический 

статус гражданина или подданного государства. Именно в этом 

аспекте человек обычно взаимодействует с властью, выполняет 

определенные политические обязанности и выступает субъектом и 

объектом политики. 

Факторы, определяющие становление личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс включения личности в политику определяется понятием 

 

ЛИЧНОСТЬ 

Внешние 

Макросистема Микросистема 

Политическая 

система 

Государство 

Класс 

Нация 

Культура 

Институированные 

общества 

Неформальные 

общности 

Отдельные 

личности 

Самовоспитание 

Генетически 

заданные 

Внешние 
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”политическая социализация”. Различают две фазы этой 

социализации: первая выражается в политической адаптации, 

т.е. интеграции индивида в политическое сообщество посредством 

оснащения его опытом предыдущих поколений, закрепленным в 

политической культуре, вторая — в политической 

интериоризации, т.е. политических норм и ценностей во внутренний 

мир человека. 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В результате политической социализации формируется полити-

ческое сознание личности, ее политическое поведение, происхо-

дит становление личности гражданина. При этом понятие “поли-

тической социализации” шире, чем понятия “политическое воспита-

ние” или “политическое просвещение”, так как оно включает в себя 

не только целенаправленное воздействие на личность господствую-

щей идеологии и политических институтов, но и стихийное влияние, 

и собственную активность индивида. Личность обладает способно-

стью выбирать из предложенного ей набора политических позиций 

такие, которые отвечают ее внутренним представлениям и убежде-

ниям, причем не только рациональным, но и бессознательным. 

Критерии политического развития личности 

 

 

 

 

 

 
Сущность 

власти 

Содержание 

власти 

Соотношение 

политических 

сил 

Собственные 

интересы и 

возможности 

Восприятие 

власти 
Характер 

Политические 

поступки 

Наличие 

политических 

ценностей и норм 

Способность к 

разработке программы 

политического 

поведения, адекватной 

целям и условиям 

Стабильность 

политических мотивов 

Способность ставить 

политические цели и 

добиваться их 

реализации в 

политической 

практике 
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2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

С точки зрения уровней политической активности, различают 

личность:  

• гражданина с ничтожно малым политическим влиянием и 

активностью, отсутствием устойчивого интереса к политике вплоть 

до аполитичности. Согласно этой характеристике личность предстает 

почти исключительно как объект политики. По отношению к этому 

типу вполне применим афоризм: “Если Вы не занимаетесь политикой, 

политика все равно занимается Вами” 

 гражданина - члена общественной организации или участ-

ника общественного движения, который опосредованно, т.е. через 

эту организацию, включен в политическую жизнь;  

 гражданина - члена сугубо политической организации (пар-

тии, политического союза и т.д.), который добровольно, по своей 

собственной воле, целенаправленно занимается политикой. Это тип 

политического активиста;  

 общественно-политического деятеля из числа крупных писа-

телей, деятелей науки и культуры , которые благодаря своей попу-

лярности втягиваются в официальную политику в качестве ее оппо-

нентов или приверженцев;  

 профессионального политика, для которого эта сфера высту-

пает как источник “хлеба насущного”, т.е. является основным (если 

не единственным) видом деятельности. Такого рода личность не 

мыслит себя вне политики;  

 

Степень активности 

участия в 

политической жизни 

Уважение к другим 

взглядам и позициям 

Способность 

включать других в 

политическую 

деятельность 

Общий уровень 

политической 

культуры 
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 политического руководителя высшей инстанции, т.е. органи-

зационного, идейного, формального (или неформального) лидера. 

Уровни политической активности личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

Однако существует и определённые факторы отказа личности от 

политической деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политический руководитель высшей 

инстанции – организационный, идейный, 

формальный или не формальный  

Общественный, общественно – политический деятель  

Гражданин – член политической организации, 

целенаправленно и по своей воле включённый в 

политическую деятельность  

Гражданин с ничтожным политическим влиянием, 

активностью, интересом к политике до аполитичности 

включительно, почти всегда объект политики  

Профессиональный политик, для которого 

политическая деятельность является основным, 

единственным или главным занятием  

Гражданин – член общественной организации, участник 

общественного движения, опосредованно включённый в 

сферу политической деятельности  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Личностный отказ от политической деятельности 

Неярко 

выраженная 

индивидуальность 

Неуверенность  

в себе, 

стеснительность 

Чувство 

неполноценности 

Отчуждённость 

от социальной 

группы 

Личный успех 

реализован в 

другой сфере 

Политическое и 

правовое 

отчуждение от 

власти 
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Что есть лидерство? 

В общем виде это способность оказывать влияние на отдельные 

личность  и группы, организуя и направляя их усилия на достижения 

определённых целей. 

Слагаемые политического лидера 

 

СОЦИАЛЬНАЯ  СРЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различают лидерство формальное, которое может быть 

охарактеризовано как управленческий статус, социальная позиция, 

связанная с принятием властных решений, руководящая должность. 

Неформальное лидерство всецело строится на влиянии, источ-

ником которого выступает личность самого лидера, обладающего не-

ким набором выдающихся качеств, которые и  делают человека лиде-

ром. 

 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

Замечани

я 

Социально-

политические 

факторы 

Реальная оценка 

собственных 

шансов добиться 

успеха 

  

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

ЛИДЕРСТВО 

ОБЩЕСТВО 
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лидерства 

 

1. Зависимое  

лидерство 

 

2.  Независимое  

лидерство 

 

 

В подходах к анализу феномена лидерства выделяют:  

1) подход с позиции личных качеств (личностная теория лидер-

ства, также известная под названием теории великих людей). Лидер-

ство суть функция личности, наделенной определенными чертами;  

2) поведенческий подход к лидерству, т.е. эффективность лидер-

ства определяется его манерой поведения по отношению к “ведо-

мым”. На основе этого подхода разработана классификация стилей 

лидерства:  

а) авторитарный (централизация полномочий и “командование 

всем и вся”);  

б) демократический (децентрализация полномочий и привлече-

ние “массы” к процессу принятия решений);  

в) либерально-попустительский (минимальное участие лидера в 

организации и контроле работы группы). 

 Лучший стиль лидерства — “социально-адаптивный”, или 

стиль, ориентированный на реальность, т.е. сочетающий в себе эле-

менты всех трех стилей в пропорциях, которые требует ситуация; 

 3) ситуационный подход, в рамках которого лидерство рассмат-

ривается исключительно как функция ситуации. Лидер должен чув-

ствовать ситуацию и знать, когда можно ее использовать, обратить в 

свою пользу. 

Все это относится и к политическому лидерству. В то же время 

этот тип лидерства имеет свои особенности. 

Структура политического лидерства: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Социальная 

система 

Политическое 

лидерство 

Политическое 

решение 

Политическое 

лидерство 

Политическое 

решение 
Социальная 

система 

СОЦИАЛЬНАЯ  

СРЕДА 

УСЛОВИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лидер 

Команда  
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2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

Кроме того, различают: 

– индивидуальное политическое лидерство (лидер и его последо-

ватели); 

– коллективное политическое лидерство (элита и массы). 

Лидер в малой группе                 Лидерство в государственном 

масштабе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное политическое лидерство в государственном 

масштабе представляет собой: 

 во-первых, “дистанционное лидерство” (лидер и его последова-

тели не имеют прямых контактов, их отношения опосредуются мас-

совыми коммуникациями, организациями и людьми, обслуживаю-

щими политическую машину);  

во-вторых, многоролевое лидерство (лидер ориентируется не 

только на ожидания своего непосредственного окружения, но и на 

ожидания бюрократической исполнительной иерархии, широких 

масс населения, и его задача состоит в том, чтобы поддерживать эти 

 

Последователи 

ЛИДЕР 

Последователи 

ЛИДЕР 

Бюрократия 

Организации СМИ 

Последователи 

Все общество 
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противоречивые роли в равновесии);  

в-третьих, корпоративное лидерство (основная роль в выработке 

политики, тех или иных практических решений принадлежит “пира-

миде лидера”).  

Каковы же потенциальные возможности политического лидера в 

системе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

Реальную эффективность политического лидерства определяют 

следующими критериями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

Создание, размещение, 

распределение 

материальных и не 

материальный 

ценностей в обществе 

Черпать человеческие и 

материальные ресурсы 

(таланты, поддержку, 

деньги)  в 

определенных целях 

Создание ярких, 

доходчивых лозунгов и 

символов, 

манипулирование ими с 

целью поддержания и 

усиления необходимой 

легитимации 

Контроль поведения 

людей и групп 

общества, 

регулирование 

деятельности общества 

Реагирование на 

требования, исходящие 

от различных групп 

общества 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

Умение своевременно 

вырабатывать 

политику и принимать 

необходимые решения 

Способность 

вырабатывать 

эффективную политику, 

дающую 

положительный 

результат 

Способность успешно 

проводить политику в 

жизнь, претворяя 

решения в программу 

действий 
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«Типаж» политических лидеров многообразен. В качестве «пар 

антогонистов» можно выделить лидеров: 

  – идеологов и прагматиков 

  – реформаторов и революционеров 

  – агентов-охранителей и нонконформистов-разрушителей 

  – реалистов и авантюристов 

  – догматиков и романтиков 

  – авторитаристов и демократов и т.д. 

Существует также типология, в основу которой положена зави-

симость типов легитимности политических режимов и лидерства:  

 

Тип 
Источник ле-

гитимности 
Режим 

Политическое 

лидерство 

Идеологиче-

ская легитим-

ность 

Идеология Внутренняя 

убеждённость 

в законности 

режима 

Внутренняя 

убеждённость 

в законности 

лидерства 

Структурная 

легитимность 

Структура Безусловная 

вера в закон-

ность полити-

ческой струк-

туры и норм 

режима 

Перенесение 

веры в струк-

туру на лидер-

ство 

Персональная 

легитимность 

Личные  каче-

ства 

Перенесение 

веры в лидер-

ство на струк-

туры и нормы 

режима 

Безусловная 

вера в закон-

ность лидерст-

ва на основе 

личных ка-

честв 

 

 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

Функции политического лидерства 
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Сферы приложения политического лидерства на уровне микро- и 

макросреды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
ЛИДЕРСТВО 

Артикуляция 

интересов 

Агрегация 

интересов 

Политическая 

коммуникация 

Использование 

правил и норм 

Контроль за 

соблюдением 

правил, норм 

СРЕДА 

Микросреда Макросреда 

Экологическая 

система 

Социальная 

система 

Биологическая 

система 

Система 

личностей 

Культурная 

система 

Экономическая 

система 

Демографическая 

система 

Социальная 

структура 

Другие 

структуры 

Международная 

политическая 

система 

Международная 

экологическая 

система 

Международная 

социальная 

система 

Международная 

культурная 

система 

Международная 

демографическая 

система 

Отдельные 

политические  

системы 

Другие 

подсистемы 

ООН 

Евросоюз 

НАТО 

СЕАТО 
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2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

Общества всех типов по своей внутренней структуре обычно 

делятся на два класса: немногих, кто правит, и многих, кем правят. 

Классы, которые правят, называют политической элитой 

(политическим классом, истеблишментом). Понятие элиты (в 

переводе на русский — лучший, отборный, избранный) 

употребляется в самых различных значениях. Это: 

– лица, получившие наивысший индекс в области их 

деятельности; 

– наиболее активные в политическом отношении люди, 

ориентированные на власть (организованное меньшинство общества); 

– лица, пользующиеся в обществе наибольшим престижем, бо-

гатством, статусом; 

– меньшинство, осуществляющее наиболее важные функции в 

обществе и т.д. 

Основными признаками политической элиты выступают облада-

ние властью и монополизация права на принятие решений. Струк-

турное постоянство политической элиты, ее властных отношений. 

При изменении (смене) персонального состава элиты эти отношения 

в своей основе были всегда неизменны. Так, например, в ходе исто-

рии сменялись вожди племен, монархи, бояре и дворяне, народные 

комиссары и партийные секретари, парламентарии и министры и т. 

д., но отношения господства и подчинения между элитой и массами 

сохраняются. Никогда не было народа, который бы сам управлял со-

бой, и никогда его не будет. Всякое правление является олигархич-

ным, что неизбежно предполагает господство немногих над многи-

ми. 

Элита внутренне дифференцирована. Она делится на правящую, 

т.е. непосредственно обладающую государственной властью, и не 

правящую, оппозиционную. Последняя охватывается понятием 

“контр-элита”.  

Существует и такое понятие, как “субэлита”. Им обозначают раз-

личные подвиды правящей элиты. Помимо собственно политической 

элиты (высших политико-государственных функционеров) в эту ка-

тегорию входят “капитаны промышленности” (руководители круп-

ных корпораций), “лорды войны” (высшая армейская и полицейская 

иерархия), держатели “духовной власти” (священники, интеллектуа-

лы, писатели и др.), вожаки масс” (руководители партий и профсою-
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зов) и т. д. 

С точки зрения воспроизводства элиты делятся на закрытые и 

“открытые”. “Закрытые” системы рекрутирования элит характерны 

для недемократических режимов, в которых они предстают в виде 

каст (номенклатуры) и воспроизводятся в основном за счет ниже-

стоящих слоев самой элиты. Наличествует длинная бюрократическая 

лестница, по которой осуществляется медленное постепенное дви-

жение наверх. Открытые” системы рекрутирования элит присущи 

демократически организованным обществам. Для них характерны: 

– наличие возможностей для представителей любых обществен-

ных групп претендовать на занятие лидирующих позиций (при соот-

ветствующих индивидуальных качествах); 

– широкий круг селектората (т.е. тех, кто осуществляет функцию 

отбора), в качестве которого могут выступать все избиратели страны, 

— небольшое число формальных требований (институциональных 

фильтров) для занятия руководящих должностей и др. 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА 

Группа, принимающая 

политические решения 

Группы, оказывающие 

политическое давление 

Экономические 

Военные 

Идеологические 

Бюрократические 

другие 

Степень влияния 

политической элиты 

в политических 

режимах 

Султанистский 

Авторитар- 

ный Демократи- 

ческий 

Посттотали- 

тарный 

Тоталитарный 
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В функциональном плане политическая элита осуществляет две 

основные задачи: 

– стратегическое руководство страной (непосредственное 

управление — удел государственного административно-

бюрократического аппарата); 

– арбитраж и посредничество как во взаимоотношениях между 

различными социальными слоями и группами, так и между правящи-

ми группировками, а также регулирование отношений с другими го-

сударствами. 

Каковы средства, которыми пользуются элиты для выполнения 

функции управления?  

Политическая воля элит реализуется в основном через бюрокра-

тический аппарат, включающий в себя лиц, постоянно занимаю-

щихся ведением государственных дел. Без этого аппарата политиче-

ская воля элиты осталась бы только намерением.  

Элита намечает главные цели деятельности государства, а на бю-

рократический аппарат возлагается их реализация; при этом, если 

между элитой и бюрократическим аппаратом нет единства целей, по-

следний может саботировать выполнение любого общего плана. Как 

правило, хотя и не всегда, положение бюрократии в политических 

системах более стабильно, чем положение элиты. 

 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

 

 

Сущность и формы бюрократизма 

 

 

 

 

 

 

Бюрократизм в широком смысле слова – корыстный (на личностном 

и групповом уровне) подход к исполнению любых властных 

функций, когда вверенные носителю власти полномочия 

используются им не для удовлетворения нужд общества или 

государства, а в ущерб им для реализации своих собственных целей. 

Иначе говоря, бюрократизм – это злоупотребление властью. 

Проявляется тем сильнее, чем слабее контроль общества над 

носителями власти 
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Бюрократия обладает иерархической структурой, в её рамках су-

ществует разделение труда, и она обладает бесспорной администра-

тивной властью, которую и использует с различной добросовестно-

стью и эффективностью. 

 

 

 

 

 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность Замечани

Бюрократизм в узком смысле слова – специфический стиль 

управления обществом со стороны властных структур, призванный 

обеспечить фактическое всевластие бюрократии, максимальное 

удовлетворение всех её социальных, экономических, политических и 

духовных интересов. Реализуется в отшлифованном многовековой 

практикой ряде конкретных “канцелярских” приемов работы внутри 

и вне бюрократической иерархии 

Затягивание дела 

любыми 

способами 

Переадресовка 

дел другим 

инстанциям 

(вверх-вниз) и 

учреждениям (по 

горизонтали) 

Трактовка 

законов в личных 

или групповых 

интересах 

Расправа с 

неудобными 

людьми 

Круговая порука 
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как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

я 

Бюрократическая иерархия 

Многоступенчатая бюрократическая пирамида — иерархия — 

устроена таким образом, что с любого её уровня все нижние ступени 

легко контролируются (полная прозрачность сверху вниз); снизу же 

вверх же вниз возможен единственный вид взаимодействия — жало-

ба или просьба своему непосредственному начальнику. Любые по-

пытки выйти на более высокий уровень, даже если они разрешены 

законом, приводят лишь к передаче дела на тот же уровень непо-

средственного начальства. 

Бюрократ (чиновник, служащий член бюрократической иерар-

хии) получает своё место из рук старшего по чину, а не их рук своих 

будущих подчиненных. Это определяет одно из ключевых условий 

всесилия и социально-политический устойчивости бюрократии — её 

абсолютную независимость от народа. 

В условиях демократического режима наиболее эффективным 

способом контроля деятельности государственных чиновников явля-

ется жесткое ограничение её рамках закона. 

Нередко в политических системах складываются и такие опасные 

ситуации, когда, достигая высокого уровня власти, политическая эли-

та и бюрократический аппарат настолько возвышаются над общест-

вом, что полностью стараются избежать его контроля. При такой си-

туации возникает явление, называемое во всем мире политическим 

отчуждением. 

 

Тренировочные задания 

1. Социальный статус — это положение человека в обществе с 

определёнными правами и обязанностями. Различают статус 

предписанный, полученный от рождения, и статус достигнутый, 

основанный на том, что человек сделал сам. С этой точкой зре-

ния, сравните статус английской королевы и статус ректора ин-

ститута и определите принципиальные различия между ними. 

 

2. Сформулируйте наиболее значимые черты личности, которые 

делают её лидером. 

 

3. Аргументировано ответьте на вопрос о том, возможен ли быст-

рый и коренной разрыв между старой и новой элитой при ради-

кальных политических изменениях. 
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2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

Ответ/ Решение 

 

1. _____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

Тест 

1. Социальная масса неоднородна во многих отношениях, но в 

одних странах она распадается на структурно оформленные группы, 

а в других не распадается. Связано ли данное явление с политикой?                                                                                            

 а) да;                                                                                                                             

 б) нет. 

в) Решающее значение имеет уровень экономического разви-

тия и характер общественного разделения труда. 

2. факторами, порождающими социальное неравенство, высту-

пают: 

 а) отношения собственности; 

 б ) талант и работоспособность; 

 в) прирожденный социальный статус;                                                                            

 г) уровень образования;                                                                                            

 д) объем власти;                                                                                                                 

 е) национальная и расовая принадлежность;                                                                   

 ж) престиж профессии;                                                                                                   

 з) различия пола. 

3. Роль — это функция, ситуация, правила игры, принятые чело-

веком. Что из перечисленного ниже можно считать ролью? 

 а) политик; 

 б) предприниматель; 

 в) лидер;                                                                                                                                    

 г) жена;                                                                                                                                          

 д) чиновник;                                                                                                                                     
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 е) друг. 

4. Человека можно представить как суперсложную кибернетиче-

скую систему. Из чего состоит политическая социализация личности 

на входе в эту систему?                      

а) из приобретения и накопления политических знаний;                                                  

б) из формирования политических убеждений и интересов;                                                      

в) из конкретного политического поведения. 

5. В роли кого граждане демократического государства выпол-

няют функцию воспроизводства существующей политической сис-

темы?                                                                 а) налогоплательщи-

ка;                                                                                                                       

 б) избирателя;                                                                                                                                    

 в) политического активиста. 

6. “Власть даже пустого человека наполняет содержанием”. Дан-

ное утверждение выводится из лидерства, понимаемого как: 

а) функция ситуации;                                                                                                                   

б) влияние на других;                                                                                                                     

в) следствие силы личности;                                                                                                           

г) руководящая должность. 

 

 

2. Социально-классовые слои и группы, масса и личность 

как субъекты и объекты политики. Институт политического 

лидерства 

Замечани

я 

7. Какие факторы детерминируют лидерство? 

 а) личность самого лидера; 

 б) организация, которую он возглавляет; 

 в) задачи, которые необходимо решать; 

 г) групповые и общественные ценности; 

 д) социально-правовой статут. 

8) В истории многих государств наблюдается определенная по-

следовательность в смене типов лидерства.  Так, вождя-основателя 

обычно сменяет: 

 а) реформатор-законодатель; 

 б) последователь-охранитель; 

9) Какое из двух приведенных ниже понятий более точно и емко 

отражает основную функциональную роль политической элиты? 

 а) руководство; 

 б) управление. 
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10) “Элита — это правление лучших”. Данное утверждение: 

 а) верно; 

  б) неверно. 

11. Главным инструментом реализации политики и ее 

концентрированным воплощением выступает государственная власть. 

Государство может быть охарактеризовано как: 

а) особая организация силы; 

б) верховный социальный арбитр; 

в) юридическая персонификация власти; 

г) легитимное принуждение; 

д) общественный распорядитель. 

12. Какие из перечисленных ниже черт демократического режима 

относятся к парламентской республике? 

а) выборы одновременно решают вопрос образования 

парламента и правительства 

б) парламент не обладает правом отправки правительства в 

отставку путем                вынесения ему вотума недоверия; 

в) парламент обладает таким правом; 

г) президент не обладает правом на роспуск парламента; 

д) президент обладает таким правом; 

е) роль президента представительная, а не распорядительная; 

ж) полномочия главы государства и правительства 

совмещаются в одном лице. 

13. Возможны ли непрямые выборы президента, т.е избрание 

непосредственно народом, а опосредованно — парламентом или 

другим специально созданным для этих целей органом: 

 а) да; 

 б) нет. 

 

 

3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

Замечани

я 

3.1. Политическая система 

Одним из самых широких категориальных понятий в политиче-

ской  науке, дающих системное описание политических явлений и 

процессов в их тесной взаимосвязи и взаимодействии с окружающей 

средой, является понятие политической системы. В самом широком 

толковании в это понятие включается все, что имеет отношение к 

политике. 

Политическая система специфически организует общество и осо-

бым образом связана с другими социальными системами.  
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Жан-Вилям Лапьер в книге «Анализ политических систем» оп-

ределил 5 основных систем: 

– Биосоциальная (или социогенетическая) 

система 

– Экологическая система 

– Экономическая система 

– Культурная система 

– Политическая система 

 

 

    СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическая система состоит из ряда подсистем: 

 иституциональной (государство и его органы, политические 

партии и группы давления, средства массовой информации, 

церковь и др.); 

 нормативной (социально-политические нормы правового и 

неправового характера, политические традиции и ритуалы и 

т.д.); 

 коммуникативной (всевозможные формы взаимодействия как 

внутри системы (например, партии — государство, группы 

давления - партии и пр.), так и между политической системой и 

экономической сферой, а также между политической системой 

одной страны и политическими системами других стран); 

 функциональной (динамика политической жизнедеятельно-

сти, совокупность средств и методов осуществления власти). 

 

 

3. Структурно-функциональная организация политической Замечани

Субъекты 

политической 

деятельности 

Политические 

отношения в 

обществе 

Политическая 

организация 

общества 

Политическое 

сознание 

общества 

 Классы 

 Нации 

 Другие социальные 

общности 

 Политические 

организации 

 Индивиды 

Отношения классов, 

наций, других 

социальных 

общностей, а также 

личностей - 

субъектов 

политических 

отношений 

 

Политические 

учреждения и 

общественные 

организации, т.е. 

управляющая часть 

политической 

системы 

 Политические 

идеологии 

 Мораль 

 Традиции 

 Нормы 

общественно-

политической жизни 
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системы я 

Структурно-функциональный метод предполагает 

исследование сложного предмета с точки зрения расположения и 

взаимосвязанности части этого предмета, образующего его структуру, 

а также роли, которую играет каждая из частей в интересах целого 

предмета, и функций, исполняемых предметом, в более сложной 

окружающей системе. 

 

Структура, системный подход 

 

Среда 

Совокупность внешних и внутренних факторов, постоянно 

находящихся во взаимодействии с системой, определяя ее форму и 

условия функционирования. Такое взаимодействие складывается не 

только из однонаправленного влияния среды на систему, но также из 

изменений факторов среды, инициированных деятельностью самой 

системы. Различают внешнюю (макросреда) и внутреннюю 

(микросреда). 

 

Элемент 
1. Составная часть сложного целого (понятие изменялось в 

зависимости от восприятия целого: в древнеримской философии 

элемент — одна из основных частей природы, т.е. огонь, воздух, вода 

и земля; сейчас под элементами чаще всего понимают химические — 

вид атомов с одинаковым зарядом ядра);  

2. самая простая часть (компонент) системы; в случае, если 

элемент имеет собственную структуру, т. е. является совокупностью 

более простых, чем он сам, частей, то он выступает в качестве 

подсистемы по отношению к системе более высокого уровня. 

 

Функционально-структурная схема политической системы  

(по Г. Дж. Алмонду) 

 

Правительства, или государства, — это части политической 

системы, обеспечивающие выработку политического курса. Решения 

правительств обычно подкрепляются легитимным насилием, и 

подчинение им может быть вынужденным. 

 

Осуществление всех многочисленных форм правительственной 

деятельности происходит через специализированные органы, или 

структуры, — парламенты, бюрократии, административные 

учреждения и суды. 

 

Данные структуры выполняют функции, которые в свою очередь 
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позволяют правительству формулировать и проводить свой 

политический курс, а также обеспечивать его претворение в жизнь. 

 

Политические курсы отражают цели; специализированные 

органы предоставляют средства. 

 

 

 

 

 

3. Структурно-функциональная организация политической 

системы 

Замечани

я 

 

Структурно-функциональная схема мировой политической 

системы 

 

 
 

 

Внутри политической системы действуют шесть 

политических структур: 

 

1) политические партии,  

2) группы интересов,  

3) органы законодательной власти,  

4) органы исполнительной власти,  
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5) чиновничество,  

6) суды.  

 

Преимущество подхода система/окружение заключается в том, 

что он привлекает наше внимание к взаимозависимости 

происходящего внутри наций и между ними и обеспечивает нас 

терминологией для описания, сравнения и объяснения этих 

взаимодействующих процессов. 

     

Диапазон политических курсов, которым могут следовать 

политические лидеры и активисты, ограничен системой и ее 

институтами. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структурно-функциональная организация политической 

системы 

Замечани

я 

Функционально-структурные характеристики политических 

систем  

и их классификация 

 

Структурно-функциональная схема политической системы 
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3. Структурно-функциональная организация политической 

системы 

Замечани

я 

3.2. Структуры и функции политической системы 

Функции системы 

1) Социализация  

2) Рекрутирование   

3) Коммуникация 

Функции прямо не связаны с формулированием и 

осуществлением государственной политики, однако они крайне 

важны для политической системы. Мы говорим о них как о 

системных функциях, поскольку они определяют, сохранится ли 

система, либо изменится.  

 Политическая социализация, в которой  задействованы семья, 

школа, средства массовой информации, церковь и все многообразие 

политических структур, которые вырабатывают, закрепляют и 

трансформируют политически значимые установки в обществе.  

 Политическое рекрутирование подразумевает отбор людей для 

политической деятельности и государственных постов.  
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 Политическая коммуникация означает движение информации в 

обществе и внутри различных структур, образующих политическую 

систему. 

Функции процесса 

Выполняются структурами: 

1) партиями,  

2) законодательными органами,  

3) политическими исполнительными органами,  

4) чиновничеством и судами, 

5) группами интересов.  

Структурно-функциональный подход подчеркивает то 

обстоятельство, что хотя конкретный политический институт 

(скажем, законодательный орган) может особым образом 

соотноситься с конкретной функцией (например, с принятием 

законов и норм), он не имеет монополии на эту функцию.  

Артикуляция (выражение) интересов, т. е. выдвижение 

требований к тем, кто вырабатывает решения; 

Агрегирование интересов — согласование и обобщение 

требований, превращение их в некую позицию, придание им вида 

политической платформы; 

Выработка политического курса — принятие совокупных 

решений для развития и существования политической системы; 

Вынесение судебных решений — контроль за соблюдением 

правил и законов, регулирующих поведение и претворение в жизнь 

политического курса  

Функции политического курса 

1) регулирования поведения;  

2) извлечение ресурсов в форме налогов и т.п.; 

3) распределение благ и услуг между различными группами 

населения. 

На приводившихся ранее рисунках зафиксирована взаимосвязь 

между тем, что происходит в политике, с одной стороны, и в 

обществе — с другой.  

Структурно-функциональные различия определяют характер 

компромиссов между политической сферой и окружением и важность 

подобных компромиссов с точки зрения таких целей и задач, как 

социальное обеспечение, справедливость, свобода, равенство, мир и 

процветание.  

 

3. Структурно-функциональная организация политической 

системы 

Замечани

я 
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Тест 

1. Какие из перечисленных методов не относятся к исследованию 

политических процессов и явлений в политологии? 

а) Диалектический. 

б) Поведенческий. 

в) Социологический. 

г) Нормативный 

д) Управленческий 

2. Какие из перечисленных категорий не относятся к собственным 

(специфическим) категориям политологии? 

а) Политика. 

б) Политическая система. 

в) Политический плюрализм 

г) Политические интересы.  

д) Образовательный процесс 

3. Какие из функций не относятся к функциям политологии? 

а) Методологическая. 

б) Мировоззренческая. 

в) Прогностическая. 

г) Мобилизационная. 

д) Воспитательная. 

4. Факторы, не влияющие на характер и содержание проводимой 

политики 

а) Объективные законы общественного развития. 

б) Природа правящей элиты 

в) Интересы социальных групп. 

г)  Забота об общем благе со стороны субъектов власти.  

д) Природно-климатические условия 

5. Структура политической системы состоит из? 

а) Политических норм. 

б) Политических институтов.  

в) Политических отношений.  

г) Политической культуры.  

д) Из всех названных. 

6. Политическая система обеспечивает 

а) Непрерывность, связь и координацию деятельности различных 

политических субъектов для осуществления целей.  

б) Контроль над соблюдением норм.  

в) Отношения между гражданами в политике. 

г) Внутреннюю и внешнюю безопасность.  

д) Все названные. 
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7. Как называется подсистема, определяющая взаимодействия 

власти и общества, а также состояние политического сознания наро-

да? 

а) Институциональная 

б) Коммуникативная. 

в)Нормативная. 

г) Функциональная.  

3. Структурно-функциональная организация политической 

системы 

Замечани

я 

8. Факторы, определяющие партийную систему 

а) Уровень экономического развития общества. 

б) Взаимоотношения социально-классовых сил.  

в) Национальный состав населения. 

г) Уровень участия граждан в системе управления государством  

д) Межгосударственные соглашения. 

9. Уровень взаимодействия государства и политических партий 

определяется понятием 

а) Политическая система. 

б) Политический режим.  

в) Партийная система.  

г)  Политические отношения.  

д) Политическое участие. 

10. К функциям политической элиты относятся 

а) Изучение и анализ интересов различных социальных групп. 

б) Выработка политической идеологии. 

в) Разработка стратегического курса развития государства. 

г) Инициирование необходимых изменений в обществе. 

д) Все перечисленные. 

Тренировочные задания 

Политическая система  

общества.  

 

В чем заключается сущность понятия 

«система»? 

Каковы основные элементы общей 

теории систем? 

Каковы основные характеристики по-

литической системы? 
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Ответы 

1.________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

2.._______________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

 

 

Системность политическо-

го мира 

Что такое «политическая система»? 

В чем заключается сущность систем-

ного подхода? 

Назовите страны, где существуют од-

нопартийные, двухпартийные и мно-

гопартийные системы? 

4. ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  Замечани

я 

4.1. Общие критерии политических режимов 

В политической науке для описания социального характера и 

способов функционирования властного порядка, включая отношения 

управителей и управляемых, а также для выявления методов и 

эффективности властвования в целом используется понятие 

политического режима.  

Исследование содержания этого концепта — классическая тема 

политологии, особенно сравнительной (компаративистики). 

Термин политический режим — производный от латинского 

слова направление, в переносном смысле: кормило, правитель — 

появился в западной литературе еще в XIX в., а в широкий научный 

оборот вошел после второй мировой войны. Но по сей день есть 

немало вариантов употребления и истолкований этого понятия. 

В политологии распространены два основных подхода к 
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определению политического режима: 

  правовой    

  социологический  

В первом случае объяснение сводится к официальным формам и 

легальным методам управления, которые опираются на формально-

юридические критерии функционирования власти. Тем самым 

понятие политический режим сближается по смыслу с формой 

правления государства, его конституционно-правовым основанием. 

Согласно формально-правовым принципам выделяют режимы  

 демократические, где право ограничивает действия властей, и  

 автократические (гр.– самодержавие) с произволом правителей, 

не соблюдающих законы.  

В рамках данного направления весьма существен анализ 

отношения государства к провозглашенным законодательно нормам 

(в том числе к основным правам и свободам граждан), а также 

внутренний механизм институционального взаимодействия органов 

государственной власти.  

Более современный социологический подход к интерпретации 

политических режимов опирается на иные критерии. Формула 

Мориса Дюверже сводится к тому, что политический режим — это 

скорее особый социальный механизм, способ управления обществом, 

соединяющий, с одной стороны, базовые модели выборов, 

голосования и принятия решений, а с другой — способы 

политического участия партий и групп интересов. 

Политический режим — это совокупность различных видов 

отношений между властью и обществом. 

Среди  которых нужно отметить следующие показатели:  

 Институциональный способ взаимодействия правительства и 

гражданина  

а. соблюдение конституционных норм, в том числе уровень 

уважения к фундаментальным правам и свободам человека;  

б. соответствие мероприятий административных органов 

государственно-правовым основам; в. значение официально-

легальной сферы в общем объеме действий правительства).  

 

4. Типология политических режимов  Замечани

я 

4.2. Типология политических режимов 

Роберт Даль (род. 1915) с помощью двух критериев — 

конкурентности в борьбе за власть и степени вовлеченности граждан 

 



 

60 

 

в управление — выделяет четыре идеальных типа политического 

режима:  

1. закрытую гегемонию  

2. открытую гегемонию  

3. соревновательную олигархию  

4. полиархию  

Некоторые авторы относят к отдельным группам: 

1. военные, 

2. однопартийные, 

3. либерализирующиеся, 

4. квазидемократические, 

5. переходные режимы.  

Сэмюэл Хантингтон (род. 1927) обозначил четыре типа 

демократических режимов:  

1. однопартийный  

2. военный 

3. личная диктатура  

4. расовая олигархия. 

В зависимости от задач политологического анализа можно 

выбрать одну из многих классификаций.  

Но наибольшее распространение получила типология 

политических режимов, предложенная американо-испанским ученым 

Хуаном Линцем (род. 1926), который выделил пять основных типов 

режимов:  

1. демократический 

2. авторитарный  

3. тоталитарный  

4. посттоталитарный  

5. султанистский  

Данные режимы представляют собой идеальные типы и 

отличаются друг от друга по четырем главным характеристикам:  

1. по степени политической мобилизации граждан  

2. уровню плюрализма  

3. степеням идеологизации  

4. конституционности власти лидера либо правящей группы  
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4. Типология политических режимов  Замечани

я 

Тест 

1. Какую форму реального правления Аристотель считал лучшей 

а) Политию. 

б) Демократию. 

в) Медиакратию. 

г) Олигархию. 

д) Охлократию. 

2. С какими политическими режимами в широком значении со-

вместимо гражданское общество? 

а) Тоталитарными и авторитарными. 

б)  Демократическими и авторитарными. 

в) Тоталитарными и демократическими. 

г) Военно-бюрократическим и коммунистическим. 

д) Теократическим и национал - социалистическим. 

3. К массовым демократическим движениям относятся 

а) Экологические. 

б) Антивоенные. 

в) Женские. 

г) Молодежные. 

д) Все  названные. 

4. Положительная оценка, принятия населением власти, призна-

ние им ее права управлять и согласие подчиняться - 

а) Популизм.  

б) Диктатура. 

в) Легитимность. 

г) Авторитаризм.  

д) Тоталитаризм. 

5. Процесс, обуславливающий объединение разрозненных частей 

и элементов 

а) Стагнация 

б) Интеграция. 

в) Стабилизация. 

г) Демократизация. 

6. Что понимается под термином «власть»? 

а) Умение навязать свою волю другим.  
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б) Использование элитой своих преимуществ. 

в) Управление сильными со стороны слабых.  

г) Делегирование обществом государству своих полномочий. 

д) Наиболее устойчивый тип человеческих взаимоотношений. 

7. Власть ученых, инженеров, менеджеров - 

а) Монархия.  

б) Демократия.  

в) Технократия. 

г) Меритократия.  

д) Охлократия 

 

4. Типология политических режимов  Замечани

я 

8. Направление мыслей, умонастроения личности, общества - 

а) Менталитет.  

б) Милитаризм.  

в) Консенсус. 

г) Легитимность. 

д) Популизм. 

9. Застой, загнивание, регресс в политике, экономике, культуре - 

а) Теократия. 

б)Стагнация. 

в)Реакция. 

г) Харизма. 

д) Этатизм. 

10. Институт власти, охватывающий ее исполнительные звенья, 

учреждения и кадры управления всех уровней - 

а) Аппарат. 

б) Гражданское общество. 

в) Истеблишмент. 

г) Электорат. 

Тренировочные задания 

Типология политиче-

ских режимов 

Что такое «политический режим»? 

Каковы общие критерии политических ре-

жимов? 

Какие существуют типы политических ре-

жимов? 

В чем заключаются главные отличия автори-

тарного, тоталитарного, демократического, 
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Ответ 

1.________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

2. 

_________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

 

постоталитарного и султанистского полити-

ческих режимов друг от друга? (приведите 

примеры) 

Что лежит в основе жизнеспособности того 

или иного политического режима? (приведи-

те примеры) 

 

5. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ  Замечани

я 

5.1. Основные подходы к исследованию теории государства 

Подходы к исследованию государства 

1. Политико-философский (политико-научный) 

2. Классовый 

3. Правовой   

4. Организационно-структурный.  

Основные концепции происхождения государств 
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1. Теологическая;   

2. Патриархальная; 

3. Теория общественного договора (Т. Гобсс, Ж .Руссо); 

4. Теория насилия (Л. Гумплович); 

5. Марксистско-ленинская теория. 

Признаки государств 

1. Государство не только инструмент общих дел, но и связующая 

сила всего общества 

2. Властный орган не только убеждения, но и принуждения 

3. Право на издание законов 

4. Наличие высшей неограниченной власти к субъектам власти 

низшего уровня  

5. Включает в сферу своего воздействия всех граждан общества  

Атрибуты  государства 

1. Распространение государственной власти на определенную 

территорию. 

2. Население государства, на которое распространяется его власть. 

3. Наличие государственного аппарата. 

4. Взимание налогов и сборов. 

5. Наличие независимости и суверенитета. 

Функции государства 

Внешние: 

 Защита страны от внешней агрессии; 

 Защита государственных интересов на международной арене; 

 Развитие сотрудничества и партнерства. 

Внутренние: 

 Государственное регулирование экономики; 

 Социальная; 

 Обеспечение законности и правопорядка; 

 Культурно-просветительная; 

 Защита общественного строя. 

 

 

 

 

 

 

5. Типология государств Замечани

я 
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ГОСУДАРСТВО — это политико-территориальная 

суверенная организация публичной власти, которая 

располагает специальным аппаратом в целях осуществления 

управленческо-обеспечительной, охранительной функций и 

способная делать свои веления обязательными для населения 

всей страны. 

Алексеев С.С. Государство и право. — Изд-во «Юридическая 

литература»,1993. — С.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии государств 

1. По способу организации власти — монархия и республика. 

2. По распределению власти между центром и субъектами — 

унитарные,  федеративные и конфедеративные. 

3. По политическому режиму — демократические, 

авторитарные, тоталитарные, посттоталитарные и 

султанистские. 

4. По устойчивости — стабильные и неустойчивые. 

5. По приоритетным функциям — военно-полицейские, 

правовое, социальное. 

 

Федеративное государство  —  это  союзное  государство, части 
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которого (штаты, земли, республики) обладают определенным 

государственным  суверенитетом, осуществляемым при сохранении 

целостности государственного мнения и коллективного поведения. 

 

 

 

5.Типология государств Замечани

я 

5.2.Типы государств 

МОНАРХИЯ — форма правления, в соответствии с которой 

высшая власть в государстве принадлежит одному человеку — 

монарху.  

Признаки монархии: 

 Монарх — Глава государства 

 Обладает всей полнотой власти 

 Имеет бессрочную и пожизненную власть 

Свободный от любой ответственности 

Признаки абсолютной монархии  

 полное бесправие народа; 

 отсутствие каких-либо представительных учреждений 

 сосредоточение всей государственной власти в руках монарха и 

др. 

(Государства абсолютной монархии: Оман, Бахрейн, Катар и 

другие). 

Дуалистическая монархия — это такая форма правления, при 

которой существуют одновременно два политических учреждения 

монархия и парламент, которые делят между собой государственную 

власть.  

Основные признаки:  

 Монарх независим от парламента 

 Монарх назначает правительство 

 Парламент имеет законодательные полномочия 

 Монарх имеет право вето, право назначения в верхнюю палату, 

право роспуска парламента. 

Конституционная (парламентарная) монархия — это такая 

форма правления, при которой власть монарха  ограничена 

конституцией, сосредотачивается на  функциях главы государства, а 

законодательная власть  осуществляется выборным 

представительным органом — парламентом. 
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Основные признаки: 

 Монарх формально назначает главу правительства и министров 

 Правительство несет ответственность перед  парламентом 

 Монарх играет представительную роль 

 Все исходящие акты от монарха приобретают  юридическую 

силу после одобрения парламентом. 

РЕСПУБЛИКА — это форма правления, при которой  

высшая власть в государстве принадлежит выборным органам. 

Основные признаки: 

 Коллективное правление 

 Принцип разделения властей 

 Все высшие органы государственной власти избираются 

народом и на определенный срок  

 Принцип ответственности 

Виды республик:  

Президентская республика — это  такая  республиканская 

форма правления, которая  характеризуется соединением в руках 

президента полномочий главы государства и главы правительства 

(США, Мексика, Бразилия).  

5. Типология государств Замечани

я 

Признаки президентской республики: 

 Президент формирует правительство 

 Отсутствует пост премьер-министра 

 Внепарламентский способ избрания президента и 

формирования правительства 

 Отсутствие ответственности правительства перед парламентом 

 Президент лишен право роспуска парламента 

 Парламент может возбудить процесс импичмента. 

Парламентская республика — это такая республиканская форма 

правления, парламент которой прямо, преимущественно из своего 

состава, формирует правительство (однопартийное, коалиционное) и 

оно несет перед парламентом ответственность за свою деятельность 

(Германия, Чехия, Литва). 

Признаки Парламентской республики: 

 верховенство власти парламента; 

 правительство формируется только парламентским путем из 

числа лидеров партий, получивших большинство в парламенте 

по итогам выборов; 

 члены правительства ответственны перед парламентом за свою 

 



 

68 

 

деятельность; 

 правительство возглавляется премьер-министром; 

 Правительство находиться у власти до тех пор, пока пользуется 

поддержкой большинства в парламенте; 

 глава государства - президент, выбирается, как правило, 

парламентским путем.  

Смешанная (парламентско-президентская)  республика — это 

такая республиканская форма правления, в которой парламент и 

президент в той или иной пропорции делят свой контроль и свою 

ответственность по отношению к правительству (например, 

кандидатуры в правительство отбирает президент, а назначает их 

парламент (Франция). 

Унитарное государство — это цельное государство, части 

которого (департаменты, провинции, округа, губернии) являются 

только административно-территориальными подразделениями, не 

имеющими каких-либо суверенных прав. 

Основные черты унитарных государств:  

 Единая структура государственного аппарата на всей 

территории страны, высшие органы власти (парламент, 

правительство, глава государства) распространяют свою 

юрисдикцию на всю территорию страны; 

 Все административно-территориальные единицы имеют  

одинаковый юридический статус и равное положение по 

отношению к центральным органам власти (не обладают 

политической самостоятельностью при широких полномочиях 

в хозяйственной, социальной, культурных областях);  

 Единая система права, в основе которой лежит Основной закон 

— (Конституция); 

 Единое гражданство, единая судебная система. 

5. Типология государств Замечани

я 

Тест 

1. Государственный строй по Аристотелю, при котором преследу-

ется общее благо, независимо от того правит ли один, немногие или 

многие 

а) Правильный.  

б) Неправильный. 

в) Смешанный. 

г) Охлократический. 

д) Ни один ответ не верен. 
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11. Кем была создана христианско-политическая концепция, со-

гласно которой государство выступает частью унитарного порядка, 

создателем и правителем которого является бог? 

а) Мыслителями Нового времени. 

б) Мыслителями Средневековья. 

в) Мыслителями эпохи Возрождения. 

г) Мыслителями Древнего Мира. 

д) Нет верного ответа. 

2. Кого считают родоначальником либерализма, который четко 

разделил такие понятия, как личность, общество, государство, и по-

ставил личность выше общества и государства? 

а) Ш. Монтескье. 

б) Ф. Энгельс. 

в) Д. Локк. 

г) Боден. 

д) К. Маркс. 

3. Кто является родоначальником типологизации легитимного 

господства? 

а) И. Кант. 

б) М. Вебер.  

в)  К. Маркс. 

г) Ф. Аквинский. 

д) Г. Спенсер. 

4. Основоположник классовой теории происхождения государст-

ва? 

а) И. Кант. 

б) М. Вебер. 

в) К. Маркс. 

г) Ф. Аквинский.  

д) В.И. Ленин. 

5. Кто первым в истории политической мысли создал модель иде-

ального государства? 

а) Т. Мор. 

б) Конфуций. 

в) Мо-Цзы.  

г) Платон.  

д) К. Маркс. 

 

 

 

5. Типология государств Замечани

я 
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6. Кому принадлежат слова: «Человек - политическое животное»? 

а) Платон. 

б) Цицерон. 

в) Аристотель. 

г) Гроций. 

д) Демокрит. 

7. Кто первым в истории политической мысли выдвинул идею 

«общественного договора»? 

а)  Платон. 

б) Т. Гоббс. 

в) Аристотель. 

г) В.И. Ленин. 

д) Ницше. 

8. Кто определил естественное состояние человеческого общества 

как «войну всех против всех»? 

а) Т. Гоббс. 

б) Д. Локк. 

в) Н. Макиавелли. 

г) Ж. Боден. 

д) Т. Мор. 

9. Кому принадлежат слова: «Чтобы не было возможности зло-

употребления властью, необходим такой порядок вещей, при котором 

различные власти могли бы сдерживать друг друга»? 

а) Ш. Монтескье. 

б) Т. Гоббс. 

в) Т. Джефферсон. 

г) Ж.Ж. Руссо. 

д) В. Ленин. 

10. Кто написал работу «О духе законов»? 

а) Ж.Ж. Руссо. 

б) Т. Гоббс. 

в) Ш. Монтескье. 

г) К. Маркс. 

д) М. Вебер. 

Тренировочные задания 

Ответы 

Государство в по-

литической систе-

ме общества.  

Типология госу-

дарства 

Что такое «государство»? 

Какие авторы занимались изучением феномена 

«государство»? 

Каковы основные подходы к исследованию тео-

рии происхождения государств? 
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1.________________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

2.._______________________________________________________

_________ 

_________________________________________________________

_________ 

6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ КАК 

КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЫНКА 

Замечани

я 

6.1. Политические партии 

В схематической форме политический рынок может быть 

представлен следующим образом: 

 

 

 

В политической науке партии рассматриваются как высшая 

форма организации того или иного класса или его слоя, 

охватывающая его наиболее активную часть, отражающая его 

коренные политические интересы и преследующая долгосрочные 

классовые цели. Партии как политические организации 

непосредственно участвуют в общественно-политической жизни, 

выражают свое отношение к существующей власти, создаются во имя 

сохранения и упрочнения данной власти или ее изменения. 

Партии — это институционализированные инструменты для 

формирования и представительства политических устремлений и 

 

«Платежное» 

средство в 

политике 

ср 

«Производители» 

политического 

товара 

«Покупатели» 

политического 

товара 

Государственная власть как основная 

ставка и цель политической борьбы 

Политические партии и блоки, 

независимые общественно- 

политические деятели 

Группы интересов и группы 

давления (профсоюзы, 

профессиональные объединения 

предпринемателей и т.д.) 

Народ, обладающий суверенитетом 

на власть, в роли электората 
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целей социально-классовых сил. Это своего рода посредники между 

общественностью и органами государственной власти. 

Основных характеристики партии. 

Во-первых, всякая партия суть носитель определенной идеологии 

или, по крайней мере, выражает конкретную ориентацию видения 

мира и человека. 

Во-вторых, это относительно продолжительное по времени 

объединение, т.е. организация с определенной структурой и 

территориальным измерением (национальным, региональным, 

местным, а иногда интернациональным).  

В-третьих, цель всякой партии — завоевание власти или участие 

в ней наряду с другими партиями. 

В-четвертых, каждая партия стремится обеспечить себе 

поддержку народа — от включения в состав своих членов до 

формирования широкого круга сочувствующих. 

 

6. Политические партии и группы давления как ключевые 

фигуры политического рынка 

Замечани

я 

В качестве внутренних групп и объединений в составе партии 

выделяют: 

 лидеров партии; 

 партийную бюрократию; 

 мозговой штаб, идеологов партии; 

 партийный актив; 

 рядовых членов партии. 

Если партия добивается успеха на выборах, то в это число 

входят также: 

 «члены партии — законодатели»; 

 «члены партии — члены правительства». 

Существенную роль в определении политического веса и влияния 

партии играют и находящиеся в общем-то за ее рамками: 

 «партийный электорат», т.е. те, кто голосует за партию на выбо-

рах; 

 «партийные меценаты», оказывающие партии определенную 

поддержку. 

В целом по типу структурных связей партия может быть 

представлена тремя коммерческими окружностями: 
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Из приоритетной цели партии — борьбы за власть — 

вытекают такие функции, как: 

 разработка идейной доктрины и программы как своего рода 

«декларации о намерениях»; 

 политическая социализация масс, т.е. формирование общест-

венного мнения, вовлечение граждан в политическую жизнь, 

обеспечение поддержки с их стороны целей и программы пар-

тии; 

 подготовка и выдвижение лидеров и элит для всех уровней по-

литической системы и др. 

 

 

 

 

6. Политические партии и группы давления как ключевые фигуры  

политического рынка 

Функционеры и 

активисты партии 

Рядовые члены партии 

«Твердый электорат» и 

партийные активисты 
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Выявление, формулирование и 

обоснование политических, а 

через их посредство – 

экономических, культурных, 

национальных, религиозных, 

экономических и других 

социальных интересов членов 

данной партии и сочувствующих 

Борьба за приобретение и 

удержание власти на различных 

уровнях – от 

общегосударственного (посты 

президента, премьер-министра и 

членов кабинета, депутатов 

парламента) до местного 

самоуправления 

Координация действия партии с 

органами государственной власти, с 

другими партиями, общественными 

организациями и движениями 

Подготовка и выдвижение кадров 

и координация их работы в 

органах государственной власти, 

общественных организациях и 

движениях 

Формирование программы, 

доктрины, идеологии партии 

Объединения и структурирование 

политических сил внутри партии 

(организационная функция) 

Прямое осуществление функций 

власти и управления через участие 

в соответствующих органах 

Функции политических партий 

Косвенное осуществление функции 

власти и управления через участие в 

группах давления (лобби – одна из 

форм действия оппозиции в 

представительных органах; 

руководство «уличными» методами 

борьбы - -демонстрациями, 

митингами, а также стачками и 

иными формами гражданского 

неповиновения) 

Формирование общественного 

мнения с целью обеспечения 

идеологической поддержки партии 

и дискредитации ее политических 

противников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии классификации политические партии: 

1. по социальному признаку различают партии классовые, интерклассовые 

(межклассовые), партии «хватай всех»; 

2. по организационной структуре и характеру членства — кадровые и 

массовые, с четкими и формально определенными принципами членства и 

со свободным членством, с индивидуальным и коллективным членством и 

т.д. 

3. по отношению к месту в политической системе — легальные, 

полулегальные, нелегальные, правящие и оппозиционные, парламентские и 

непарламентские; 

4. по целевым и идейным установкам, способам и формам действия — 

радикальные, либеральные, консервативные; коммунистические, 

социалистические и социал- демократические; христианские и т.д.  
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6. Политические партии и группы давления как ключевые 

фигуры политического рынка 

Замечан

ия 

6.2. Типы политических партий 

 

Парламентар

ные 

Радикально- 

оппозиционны

е 

Авангардные Монопольно- 

государственны

е 

Субъекты 

правового 

государства, 

одна из его 

основных 

организацион

ных опор. 

Цель — 

приобретение 

и 

удерживание 

власти 

законными, 

«парламентск

ими» 

методами. 

Большинство 

партий этого 

типа 

принадлежит 

к широкому 

центру 

политическог

о спектра и 

основываются 

на принципе 

компромисса 

носителей 

различных 

политических

Инструменты 

насильственног

о изменения 

существующей 

политической 

(а в ряде 

случаев — и 

социальной) 

системы 

общества. 

Методы 

действия — от 

мирных и 

внешне 

законосообразн

ых до 

вооруженных 

(восстание, 

гражданская 

война). Могут 

быть как 

крайне левыми, 

так и крайне 

правыми. 

Особенно 

характерно 

использование 

крайне 

популистских, 

в том числе 

Субъекты 

авторитарных 

режимов. 

Удерживают в 

своих руках 

ключевые 

сферы 

общественной 

жизни, прежде 

всего политику, 

допуская 

наличие 

«послушной 

оппозиции»; как 

правило, 

создают жестко 

контролируемы

е блоки 

«союзных 

партий», 

«народные» или 

«национальные

» фронты и 

другие 

квазидемократи

ческие формы 

политической 

активности 

широких масс 

Субъекты 

тоталитарных 

режимов. 

Стремятся к 

полному 

контролю над 

всеми сторонами 

жизни общества 

и личности. 

Любую 

оппозицию и 

даже 

элементарную 

независимость в 

действиях и 

высказываниях 

считают 

преступлением 

против режима. 

Партийный 

аппарат 

подменяет собой 

государство, 

насаждается 

единая 

идеология со 

«сверхценной 

идеей», во главе 

партии и 

государства 
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, социальных 

и 

экономически

х интересов, 

поиска того, 

что 

объединяет 

различные 

группы 

общества и 

обеспечивает 

его 

стабильность 

националистич

еских, лозунгов 

стоит 

«непогрешимый

» лидер 

 

Многопартийность — душа демократии. Демократия минус 

многопартийность — не что иное, как диктатура. 

Благо многопартийности в том, что: 

во-первых, политические вопросы при ней получают 

всестороннее освещение. Всякая общественная потребность находит 

своих защитников и критиков; 

во-вторых, существует оппозиция, не прощающая власти 

промахов. Это сдерживает бюрократизацию, заставляет правительство 

действовать эффективно; 

в-третьих, внутри партии, а также в рядах «партийного 

электората» воспитывается дисциплина, необходимая для того, чтобы 

победить конкурента; 

в-четвертых, в политической борьбе выявляются и выдвигаются 

действительно даровитые люди. Здесь не может быть случайных 

вождей, нельзя продержаться за счет ложных добродетелей типа 

угодничества и т.д. 

 

6. Политические партии и группы давления как ключевые 

фигуры политического рынка 

Замечан

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ – юридически закрепленное 

право существования политических партий и выражения 

интересов стоящих за ними социальных сил. 

Факторы, затрудняющие создание 

адекватной структуре общества 

многопартийной системы 

Факторы, затрудняющие создание 

адекватной структуре общества 

многопартийной системы 

Незрелость социальной структуры 

общества, переходящего к рыночным 

отношениям и демократии 

Ликвидация монополии 

марксистско-ленинских партий 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер и типология партийных систем в каждой стране 

напрямую связана с системой выборов и типом избирательных 

систем, которые здесь применяются. 

Выборы — это: 

 довольно эффективный механизм реализации естественного 

права народа на свободный выбор «вождей» и их периодическую 

ротацию; 

 своего рода социальный барометр отношения масс к политике 

государства и таким его ключевым институтам, как правительст-

во и парламент; 

 эффективно действующее «лекарство» от «импотенции» и безот-

ветственности в политике. Неотвратимость выборов — это пре-

дупреждение политикам о том, что они и завтра могут быть при-

званы к ответу за то, что творят сегодня; 

 некий предохранительный для системы капкан, позволяющий ей 

время от времени «спускать пар» массового недовольства и сни-

мать (или существенно уменьшать) социальную напряженность; 

 средство ограничения доступа народных масс в государственно-

управленческие и политические процессы (вместе с окончанием 

выборов заканчиваются и права избирателей). 

 

 

 

6. Политические партии и группы давления как ключевые 

фигуры политического рынка 

Замечан

ия 

Различают две разновидности избирательности избирательных  

Незрелость политической психологии как 

масс, так и лидеров партий 

Официальное признание социального 

плюрализма – множественности 

политических, экономических, 

национальных, религиозных  и других 

интересов 

Острота социальных проблем 

Глубина осознания социальных проблем 

заинтересованными группами 

Отсутствие в мировой практике аналогов 

ситуации, возникших после 

коммунистических режимов 

Недостаток опыта масс и лидеров партий 

Не конструктивные амбиции лидеров 

политических партий и общественных 

движений 
Усвоение международного опыта 
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систем: мажоритарную (систему большинства) и 

пропорциональную (систему пропорционального представительства). 

При мажоритарной системе избранным считается кандидат, 

получивший большинство голосов избирателей. 

Мажоритарная система имеет две разновидности: 

 абсолютного большинства (побеждает кандидат, за которого го-

лосовали 50%+1 человек из числа принявших участие в голосовании); 

 относительного большинства (побеждает кандидат, набравший 

голосов больше, чем каждый из его соперников в отдельности, даже 

если его поддержали менее половины пришедших на избирательные 

участки). 

При пропорциональной системе выборы организуются по 

партийным спискам. Подсчет голосов ведется следующим образом: 

общее количество принявших участие в голосовании делится на число 

депутатских мест. В результате получают избирательный метр, или 

избирательную квоту (т.е. «цену» в голосах каждого депутатского 

места). Каждая партия получает ровно столько депутатских мандатов, 

сколько раз этот избирательный метр укладывается в число поданных 

за нее голосов. 

 Каждая из этих двух систем имеет свои преимущества и 

недостатки.  

В плане влияния на партийно-политическую сферу мажоритарная 

система способствует формированию двухпартийной (или блоковой) 

системы; пропорциональная способствует формированию 

многопартийной системы с (или без) доминирующей партией.  

Первая ведет к образованию сильных однопартийных 

правительств, опирающихся на парламентское большинство, вторая 

— к созданию коалиционных правительств, чья стабильность 

напрямую связана с устойчивостью коалиционных соглашений между 

партиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мажоритарная система Пропорциональная система 

Объединение различных 

интересов происходит до выборов 

в парламент 

Для получения мандата в 

избирательном округе необходимо 

относительное большинство 

голосов избирателей 

Различные партии, в том числе и 

малочисленные, имеет право быть 

представленными в парламенте, не 

входя ни в какие коалиции 

Объединение различных 

интересов происходит после 

выборов 
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6. Политические партии и группы давления как ключевые 

фигуры политического рынка 

Замечан

ия 

6.3. Группы давления 

Вторым наиболее массовым организованным субъектом 

политического рынка выступают группы интересов и группы 

давления. Под этим понятием имеются в виду организации самого 

разного типа, члены которых, не претендуя на высшую политическую 

власть в системе, пытаются влиять на нее для своих специфических 

интересов. В этом их принципиальное отличие от политических 

партий. 

В число таких групп входят: 

 профсоюзы рабочих; 

 фермерские (крестьянские) организации и союзы; 

 профессиональные ассоциации предпринимателей; 

 феминистские, экологические, правозащитные. Пацифистские и 

т.п. движения; 

 союзы ветеранов; 

 философские клубы и общества и др. 

Существуют различные классификации групп давления. Они 

могут быть: 

 широкого и специализированного профиля; 

 представляющие преимущественно материальные интересы и 

ставящие на первое место идеологические ценности и моральные цен-

ности; 

 массовые и кадровые; 

 частные и общественные. 

В качестве приоритетных группы давления выполняют две 

функции: 

 во-первых, это селекция, обобщение, формулирование и артику-

ляция основных интересов своих членов; 

 во-вторых, целенаправленное воздействие на институты публич-

ной власти с целью удовлетворения особо значимых интересов. 

При этом объектами этого воздействия выступают все ветви 

власти, но прежде всего законодательная и исполнительная, а также 

партии, которые эту власть контролируют. Существенное значение 

 

Действует на основе создания 

коалицией групп интересов, 

стимулирует создание 

двухпартийной системы 
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придается апелляции к общественному мнению и его мобилизации. 

 

Направления воздействия групп давления на власть и ее 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Политические партии и группы давления как ключевые 

фигуры политического рынка 

Замечан

ия 

Группы давления оказывают обществу хорошую услугу, 

направляя в соответствующие каналы его чаяния, которые без этого 

часто принимают неорганизованную и насильственную форму. Но, 

вместе с тем, группы давления могут приводить и к дезорганизации 

общества. 

Четыре типа возможных дисфункциональных последствий 

деятельности групп давления: 

 общественный протекционизм, т.е. тенденция групп требовать 

сохранения достигнутых позиций и прав; 

 управленческий застой, когда действия и инициативы правитель-

ства блокируются; 

 отрицание коллективной дисциплины, т.е. каждая группа стре-

мится переложить на других бремя национальных расходов; 

 изменение в соотношении сил, т.е. равновесие между различны-

ми интересами может быть нарушено, так как каждая группа обладает 

неправильными средствами влияния. 

С понятием групп давления тесно связано понятие «лоббизм», или 

«лобби». В самом широком смысле оба этих понятия чаще всего 

употребляются в качестве синонимов. Как специализированный вид 

деятельности предпринимающееся чаще всего за плату, на процессы 

принятия административных и законодательных решений в пользу 

 

Воздействуя на саму 

власть 

Воздействуя на 

партии, 

контролирующие 

власть 

Воздействуя на 

общественное 

мнение, влияющее на 

власть 

Воздействуя на саму власть 

А В Б Г Д Ж З 
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другого юридического или физического лица. 

В качестве легальных лоббистская деятельность принимает 

формы: 

 выступлений на слушаниях в комитетах и комиссиях парламента; 

 представления проектов законов и других нормативных актов, 

результатов научных исследований и экспертиз; 

 проведения пропагандистских кампаний в печати и других орга-

нах СМИ; 

 организации демонстраций, маршей, пикетирования и т.д. 

К нелегальным (уголовно наказуемым) действиям относятся: 

 взятка как разовый акт или подкуп законодателя либо чиновника 

на длительный срок; 

 шантаж, тиражирование заведомо ложной или искаженной ин-

формации и др. 

В западных странах лоббистская деятельность регулируется 

специальным законодательством, что придает ей характер 

правоправной деятельности, вытекающей из конституционного права 

граждан обращаться с петициями в органы власти. В России пока 

доминирует так называемый «дикий лоббизм», в основе которого 

лежит такое явление, как политическая коррупция.  

Коррупция — крайний метод скрытого давления. Причем 

индивидуальная коррупция становится все более редкой в мировой 

практике, особенно в прямой форме. Чаще существует угроза 

коллективной коррупции путем финансирования партий и 

избирательных кампаний. И все же можно предусмотреть меры по ее 

предотвращению.  

В отношении избирательной кампании — это гласность расходов 

на eе проведение, установление их потолка и финансирование за счет 

государства. 

 

 

6. Политические партии и группы давления как ключевые 

фигуры политического рынка 

Замечан

ия 

Тренировочные задания 

1. 1. Какую можно вывести зависимость между следующими факторами: 

а) сила власти лидера; 

б) размер партийной организации; 

в) отношение к массам? 

 

2. 2. В выборах, в рамках которых избиралось 35 депутатов Городской 
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Думы, участвовали пять партий. Общее количество проголосовавших 

составило 770 тыс. человек. Сколько голосов необходимо набрать пар-

тиям, чтобы провести в Думу по 6 своих кандидатов, если учесть, что 

выборы проходили по пропорциональной системе? 

3.  

4. 3. Часть функций, присущих политическим партиям, выполняют свя-

занные с ними общественно-политические движения и группы давле-

ния. Сформируйте основное различие между ними и политическими 

партиями. 

 

Ответ / Решение 

 

1. 

____________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 
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____________________________________________________________
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____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

2. 

____________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 
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____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

3. 

____________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________

_________ 

 

6. Политические партии и группы давления как ключевые 

фигуры политического рынка 

Замечан

ия 

Тест 

1. Политические партии — это необходимый инструмент: 

а) социального представительства интересов в политике; 

б) борьбы за достижения и осуществления власти; 

в) посредничества между гражданским обществом и государством. 

2. Обладают ли политической властью партии, находящиеся в оп-

позиции? 

а) да; 

б) нет. 

3. В зависимости от места, которое партии занимают в политиче-

ской системе, их можно подразделить на: 

а) легальные и нелегальные; 
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б) правящие и оппозиционные; 

в) парламентские и непарламентские; 

г) кадровые и массовые. 

4. Самой высокой стабильностью характеризуется правительство 

при: 

а) многопартийной системе без доминирующей партии; 

б) многопартийной системе с доминирующей партией; 

в) системе «двух с половиной» партий; 

г) бипартизме. 

5. Совместимы ли однопартийная система и демократия? 

а) да; 

б) нет. 

6. Какая из двух избирательных систем создает более высокий по-

рог для представительства в законодательных органах? 

а) мажоритарная; 

б) пропорциональная. 

7. К группам давления специализированного профиля относятся: 

а) объединения предпринимателей; 

б) союзы ветеранов; 

в) движения солдатских матерей; 

г) профсоюзы; 

д) студенческие ассоциации. 

8. Политика выступает для групп давления в качестве: 

а) цели; 

б) средства. 

9. Может ли быть причислен к гурппе давления такой неполитиче-

ский по своей природе институт, как церковь? 

а) да; 

б) нет. 

10. Среди факторов, определяющих объем и эффективность 

влияния тех или иных групп давления на власть, такие как: 

а) размер группы и степень приверженности ее членов 

поставленным целям; 

б) высокий моральный дух; 

в) «диффузия» интересов; 

г) сосредоточение на узкой проблематике; 

д) внутригрупповая организованность; 

е) материальные возможности; 

ж) агрессивность предпринимаемых действий. 

 

7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Замечан

ия 

7.1. Основные критерии понятия политической культуры  
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Политическая культура, это система исторически 
сложившихся, относительно устойчивых, 
воплощающих опыт предшествующих поколений 
людей установок, убеждений, представлений моделей 
поведения, проявляющихся в деятельности субъектов 
политического процесса и обеспечивающих 
воспроизводство политической жизни общества на 
основе преемственности 

 

Первые описания политической культуры сделаны еще 

мыслителями древности Конфуцием, Платоном, Аристотелем. Термин 

появился в XVIII в. в трудах немецкого философа-просветителя И. 

Гердера. Теория, описывающая эту группу политических явлений, 

сформировалась только в конце 50- начале 60-х гг. ХХ столетия в русле 

западной политологической традиции.  

Большой вклад ее разработку внесли американские ученые 

Г.Алмонд, С. Верба, Л.Пай, У. Розенбаум, англичане Р. Роуз и Д. 

Канавах, немецкий теоретик К. фон Бойме, французы М.Дюверже и 

Р.Ж .Шварценберг, голландец И. Инглхарт и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность политической культуры: 

 степень знания и использования гражданских прав; 

 степень понимания и осуществления массами политики 

государства; 

 степень включенности граждан в политическую жизнь общества; 

 степень развитости политических институтов и участие масс в 

них; 

 наличие демократических основ реализации политики 

государства; 

 формы и методы функционирования политических институтов; 

 накопленный социально-политический опыт; 

 существующие  политические традиции и обряды; 

 стиль и методы общения субъектов политики в политическом 

процессе; 

 обоснованность подготовки и деловитость осуществления 
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политических решений. 

 

 

 

7. Политическая культура Замечан

ия 

Политическая культура — явление полиструктурное, 

многоуровневое. Многообразные связи политической культуры с 

различными социальными и политическими процессами 

предопределяют ее сложное строение и организацию. Разнообразные 

внутренние структуры политической культуры отражают технологию 

формирования политического поведения субъектов, этапы 

становления политической культуры конкретной страны, наличие 

разнообразных субъектов (элит, электората, жителей отдельных стран 

и регионов), но главное — различный характер и удельный вес 

различных ценностей. 
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7. Политическая культура Замечан

ия 

7.2. Функции политической культуры 

 идентификации, раскрывающей постоянную потребность человека 

в понимании своей групповой принадлежности и определении 

приемлемых для себя способов участия в выражении и отстаивании 

интересов данной общности; 

  ориентации, характеризующей стремление человека к смысловому 

отображению политических явлений, пониманию собственных 

возможностей при реализации прав и свобод в конкретной 

политической системе; 

 предписания (программирования), выражающей приоритетность 

определенных ориентации, норм и представлений, задающих и 

обусловливающих определенную направленность и границы 

конструирования поведения человека; 

 адаптации, выражающей потребность человека в приспособлении к 

изменяющейся политической среде, условиям осуществления его 

прав и властных полномочий; 

 социализации, характеризующей приобретение человеком опре-

деленных навыков и свойств, позволяющих ему реализовывать в той 

или иной системе власти свои гражданские права, политические 

функции и интересы; 

 интеграции (дезинтеграции), обеспечивающей различным группам 

возможность сосуществования в рамках определенной полити-
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ческой системы, сохранения целостности государства и его взаимо-

отношений с обществом в целом; 

 коммуникации, обеспечивающей взаимодействие всех субъектов и 

институтов власти на базе использования общепринятых терминов, 

символов, стереотипов и других средств информации и языка 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Политическая культура Замечан

ия 
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По отношению власти политическая культура является: 

 господствующей 

 контркультурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Основные модели политической культуры 

1. Тоталитарно-авторитарная модель политической культуры 

Тоталитарно-авторитарная модель политической культуры 

характеризуется приоритетностью коллективистских качеств 

гражданина над его индивидуальными качествами. Господствует одна 

идеология. Преобладают либо тоталитарные тенденции, либо 

авторитарные. Во втором случае могут присутствовать отдельные 

либерально-демократические элементы. 

2. Либерально-демократическая модель политической культуры 

Либерально-демократическая модель политической культуры 

характеризуется ориентацией на обеспечение политических прав и 

свобод гражданина, регламентацией жизнедеятельности общества 

исключительно через правовое регулирование. Эта модель отличается 

«открытостью» перед внешним политико-культурным пространством.  

Учитывая особую роль государства и других политических инсти-

тутов в воспроизводстве образцов политического мышления и пове-

дения, в науке различают также официальную, поддерживаемую ин-
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ститутами государства, и реальную политическую культуру, вопло-

щающую ценности и соответствующие им формы практического 

поведения большинства или значительной части населения. 
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7. Политическая культура Замечан

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В содержательном отношении существуют и более общие 

критерии типологизации политической культуры, заданные, в 

частности, спецификой цивилизационного устройства особых 

полумиров — Востока и Запада, Юга и Севера, ценности и традиции 

которых являются фундаментом практически всех существующих в 

мире типов политической культуры. 

Идеалы политической культуры западного типа восходят к поли-

сной (городской) организации власти в Древней Греции, предпола-

гавшей обязательность участия граждан в решении общих вопросов, а 

также к римскому праву, утвердившему гражданский суверенитет 

личности. 

Специфика же восточных норм и традиций политической культу-

ры коренится в особенностях жизнедеятельности общинных структур 

аграрного азиатского общества, складывавшихся под воздействием 

ценностей арабо-мусульманской, конфуцианской и индо-буддийской 

культур. Базовые ценности данного мира формировались при по-

стоянном доминировании в жизни общества властвующих структур, 

господстве коллективистских форм организации частной жизни, по-

давлении централизованными структурами условий для индивиду-

альной предпринимательской деятельности, возникновения и развития 

частной собственности. 

 

 «Закрытый» тип политической 

культуры 

 «Открытый тип политической 

культуры 

 Патриархальная политическая 

культура 

 Подданическая политическая 

культура 

 Активистская политическая 

культура 

  Патриархально-подданическая 

политическая культура  

 Патриархально-активистская 

политическая культура 

 «Культура гражданина» 

 Фрагментарная политическая 

культура 

 Интегрированный тип 

 политической культуры 

 Подданическо-активистская 

политическая культура 

Типы политических культур 
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Длительное и противоречивое влияние различных факторов в на-

стоящее время привело к формированию политической культуры рос-

сийского общества, которую можно охарактеризовать как внутренне 

расколотую, горизонтально и вертикально поляризованную 
культуру, где ее ведущие сегменты противоречат друг другу по своим 

базовым и второстепенным ориентирам.  

Основные слои населения тяготеют в большей степени к 

культурной программатике либо рациональной, либо 

традиционалистской субкультур, опирающихся на основные 

ценности западного и восточного типа. Во многом эти 

неравноценные по своим масштабам и влиянию субкультуры 

пронизаны и различными идеологическими положениями и 

подходами. 

 

7. Политическая культура Замечан

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общечеловеческая политическая культура просматривается 

через целую группу политических универсалий: 

1. Общечеловеческие политические ценности и принципы; 

2. Международный политический язык; 

3. Международная политическая символик; 

 
Субкультуры 

 

1. Политическая субкультура 

Запада. Ориентирована на 

либерально-демократические 

ценности и нормы. 

2. Политическая субкультура 

Востока. Ориентирована на 

историко-религиозные 

традиции. Харизматична 

3. Регионально-политические. 

Выделяются по 

государственным признакам. 

4. Религиозно-политические. 

Переплетение религиозной и 

политической сфер. 

 

5. Этнополитические. Характерны 

для государств с неоднородным   

национальным составом. 

6. Молодежная политическая 

субкультура. Основные 

носители учащиеся, 

студенчество. 

7. Общечеловеческая 

политическая культура. 

Чрезвычайно пестрая и 

находится на уровне 

формирования. 



 

93 

 

4. Существование и функционирование международных 

политических организаций; 

5. Международное право; 

6. Глобальная политическая интеграция (объединение); 

7. Глобальная распространенность государства как политического 

института; 

8. Политический абсентеизм (негативная универсалия), т.е. 

политическая пассивность, равнодушие; 

9. Политический регионализм (негативная универсалия); 

10. Политическое насилие (негативная универсалия).  

7.3. Политическая социализация 

Включение человека в мир политики предполагает усвоение и 

поддержание им ее норм, образцов и стандартов поведения, традиций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Политическая культура Замечан

ия 

Этапы культурного и государственного пути России 

1. Языческий период 

2. Киевская Русь христианского времени 

3. Московское царство 

4. Петербургская империя 

5. Коммунистический период 

6. Посткоммунистический период 

Принципом политической культуры России является этатизм. 

Государство доминирует, общество занимает подчиненное 

положение. Отсюда вытекает: 

1. Огромная политическая роль бюрократии. 

2. Патернализм и клиентелизм (стремление быть под 

патронажем государства). Ориентация гражданина на 

социальное восхождение не в результате личного трудового 

вклада, а вследствие занятия более высокой ступени в 

 

 

Процесс усвоения человеком требований статусного 
поведения, культурных ценностей и ориентиров, который 
ведет к формированию у него свойств и умений, 
позволяющих адаптироваться в конкретной политической 
системе и выполнять в ней определенные функции, 
называется политической социализацией. 
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государственной иерархии и извлечения из этого льгот и 

привилегий. 

3. «Выключенность» широких народных масс из 

повседневного политического процесса. 

4. Отсутствие цивилизованных форм взаимоотношений 

между «верхами» и «низами». Власть в России вне 

зависимости от смены режимов носит авторитарный 

характер.  

Авторитарная политико-культурная «матрица» России 

приводит к тому, что развитие ее обычно осуществляется в 

одном из следующих трех «режимов»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодоление неэффективности первого и второго «режимов», 

путем огромных перегрузок, перенапряжения всех сил, 

бесчисленных жертв и невиданных лишений.    

 

7. Политическая культура Замечан

ия 

7.4. Основные черты современной политической культуры: 

 традиционализм в виде архаичных элементов, 

унаследованных от прошлой политической культуры 

(лояльность, почтительность к власти, законопослушание); 

 морализм, выражающий приверженность к 

 

Застой 

Катастрофическая 

неэффективность 

Катастрофическая 

эффективность 

Типичные примеры - Николая I и 

Л.Брежнева. Характеризуется 

отсутствием каких-либо значительных 

достижений и побед. Но не было и 

катастрофических провалов и потерь 

При Николае II и в начале 

царствования Петра I. Были 

ослаблены авторитарные начала, что 

привело к ужасающим, порой 

позорным поражениям. 

Правление Петра I и И. Сталина 
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общечеловеческим нравственным ценностям; 

 индивидуализм, стоящий на позиции того, что основная 

ценность политической культуры - частные интересы в 

отличие от коллективных, тяготение к отношениям, 

основанным на доверительных личных контактах и 

обязательствах; 

 политический активизм, состоящий в убеждении, что 

деятельное участие во всех сферах жизни может принести 

личный успех 

Особенности исторического развития России 

Политическая традиция: 

 решающая роль политики в развитии общества 

 сакральное отношение к власти 

 высокий уровень насилия 

 пренебрежительное отношение к закону 

Социальная традиция: 

 общинность  

 патернализм 

Экономическая традиция: 

 аскетический идеал (идеал бедности) 

 экстенсивный характер экономического развития 

Духовная традиция: 

 имперское сознание 

 эсхатолизм  

 мироотреченная традиция 

 мессианство 

 синкретическое сознание 

 

Тест 

1. Углубленное изучение политической культуры народа дает реаль-

ное познание 

а) Духовной жизни общества.  

б) Социальной жизни общества.  

в) Политической жизни общества.  

г) Экономической жизни общества.  

д) Национальной истории 

2. Политическая культура влияет на 

а) Поведение людей и деятельность их организаций.  

б) 0ценку политических систем.  

в) Оценку политического режима.  

г) Личную жизнь человека  
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д) Все названные. 

 

7. Политическая культура Замечан

ия 

3. К наглядно-агитационной символике относятся 

а) Лозунги. 

б) Портреты политических деятелей. 

в) Листовки. 

г) Политическая реклама  

д) Все названные. 

4. Политическая социализация может быть определена как 

а) Развитие политических институтов общества. 

б) Внутреннее взаимодействие,  возникающее между людьми со    

схожими политическими убеждениями. 

в) Процесс, посредством которого личность формирует политиче-

скую ориентацию и взгляды на проблемы окружающего мира. 

г) Пропаганда и агитация со стороны политических активистов с це-

лью заполучить голоса избирателей. 

д) Ничего из выше названного. 

5. Характерные черты политической культуры 

а)  Определяет политическое сознание и политическое поведение ос-

новной массы населения. 

б) Продукт естественно - исторического развития общества. 

в) Имеет тотальный характер, фиксирует устойчиво повторяющиеся 

связи, отношения между элементами политического процесса, закреп-

ляет политический опыт. 

г) Все ответы верны. 

д) Все ответы не верны. 

6. Социальные носители политического сознания 

а) Индивид. 

б) Социальная группа. 

в) Общество. 

г) Класс. 

д) Все ответы верны 

7. Культура участия включает следующие компоненты 

а) Когнитивный (познавательный). 

б) Аффективный (эмоционально - чувственный). 

в) Аксиологический (оценочный). 

г) Бихевиористкий. 

д) Все ответы верны. 
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8. В основе эволюции общества лежит 

а) Закон соответствия производительных сил и производственных от-

ношений.  

б) 3акон разделения общественного труда. 

в) Закон возрастающего разнообразия потребностей. 

г) Принцип разделения властей. 

д) Обострение социально - политических конфликтов. 

 

 

7. Политическая культура Замечан

ия 

9. Способность общества к прогрессу зависит от того, как взаимодей-

ствуют 

а ) Институты власти. 

б) Религиозные организации. 

в) Профсоюзные организации. 

г) Система культуры общества и социальные отношения. 

д) Институты культуры. 

10. Различия социального положения, национального, расового 

происхождения влияют на формирование 

а) Общей политической культуры. 

б) Фрагментарной культуры. 

в) Демократической политической культуры.  

г) Патриархальной культуры. 

д) Субкультуры 

Тренировочные задания 

 

Ответ / Решение 

 

 

1. 

Политическая куль-

тура: сущность, осо-

бенности проявления 

Что такое «политическая культура»? 

Каковы характерные черты политической 

культуры? 

Какие функции выполняет политическая 

культура? 

Каковы главные типы политических культур? 

В чем заключается суть основных моделей 

политической культуры? 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Авторитаризм — это политический режим, который основан на праве, 

моральных началах, но его нельзя отнести к режимам, где население 

участвует в управлении, а власть осуществляется наиболее эффективным 

способом. 

Авторитарный режим (от лат. полная власть, приказание) — диктатура, 

бюрократический режим. Отличается однопартийностью, умалением роли 

представительной власти, отсутствием разделения власти, концентрацией 

ее в руках бюрократии, игнорированием законности, наличием и 

значительным влиянием репрессивного аппарата. Действует принцип: 

«Все, что не разрешено — запрещено». 
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Биосоциальная (социогенетическая) система — система, в которой 

происходит деятельность по социальному самовоспроизводству 

(репродукции) населения. У человека такая репродукция не сводится к 

сугубо биологическим процессам, потому и данная система включает в 

себя социальные факторы — отношения между полами, поколениями, 

супружество, родственные связи и т. д 

Власть — возможность и способность навязать свою волю, воздействовать 

на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их 

сопротивлению. Суть власти не зависит от того, на чем основана такая 

возможность. Власть может базироваться на различных методах: 

демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и мести, 

обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обещаниях и т.д. 

Государство — это политико-территориальная суверенная организация 

публичной власти, которая располагает специальным аппаратом в целях 

осуществления управленческо-обеспечительной, охранительной функций и 

способная делать свои веления обязательными для населения всей страны. 

Группы интересов — это по преимуществу добровольные объединения, 

приспособленные или специально созданные людьми для выражения и 

отстаивания своих властно значимых интересов в отношениях с 

государством, а также другими политическими институтами. 

Демократия — режим, предполагающий достаточно широкий круг 

реально обеспеченных прав и свобод человека и гражданина, 

защищенность личности от произвола и беззакония властей, 

осуществления деятельности государства только на основе и в рамках 

закона. 

Диктатура — это правление лица или группы лиц, которые присваивают и 

монополизируют власть в определенном государстве, используя ее без 

ограничений. 

Дуалистическая монархия — это такая форма правления, при которой 

существуют одновременно два политических учреждения монархия и 

парламент, которые делят между собой государственную власть. 

Конституционная (парламентарная) монархия — это такая форма 

правления, при которой власть монарха ограничена конституцией, 

сосредотачивается на функциях главы государства, а законодательная власть 

осуществляется выборным представительным органом — парламентом. 

Кратология — направление в политологии, исследующее комплекс 

проблем, связанных с понятием власти, формами и способами ее 

осуществления и/или распределения. 

Культурная система — система по созданию и распространению 

значимой информации (лингвистической, нравственной, познавательной, а 

также обычаев, традиций, верований). Благодаря этой сфере знаков, 
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символов, норм, ценностей люди получают возможность общаться, т. е. 

устанавливать между собой отношения коммуникации.  

Либерально-демократическая модель политической культуры 
характеризуется ориентацией на обеспечение политических прав и свобод 

гражданина, регламентацией жизнедеятельности общества исключительно 

через правовое регулирование. Эта модель отличается «открытостью» 

перед внешним политико-культурным пространством. 

Либеральный режим (от лат. свобода) — смягчение государственного и 

общественного принуждения по отношению к индивиду. Отличается 

признанием прав человека, разделением власти, свободой выбора занятий 

и свободной конкуренцией, толерантностью к другим мнениям. Главный 

принцип: «Все, что не запрещено — разрешено». 

Монархия — форма правления, в соответствии с которой высшая власть в 

государстве принадлежит одному человеку (монарху). 

Парламентская республика — это такая республиканская форма 

правления, парламент которой прямо, преимущественно из своего состава, 

формирует правительство (однопартийное, коалиционное) и оно несет 

перед парламентом ответственность за свою деятельность. 

Партия — это политическая общественная организация, которая борется 

за власть или за участие в осуществлении власти. Соперничество 

политических групп, объединенных вокруг влиятельных семей или 

популярных лидеров, в течение многих веков составляло характерную, 

существенную черту политической истории. 

Подсистема — относительно менее сложный элемент системы, имеющий 

собственную структуру и являющийся, таким образом, совокупностью 

более простых составных частей, чем он сам.  

Политика — есть особая сфера жизнедеятельности людей, связанных с 

властными отношениями, с государством и государственным устройством, 

социальными институтами, принципами и нормами, функционирование и 

действие которых призвано гарантировать жизнеспособность того или 

иного сообщества людей, реализацию их общей воли, интересов и 

потребностей. 

Политика — одно из наиболее распространенных и многозначных слов на 

всех языках мира. В повседневной жизни политикой часто называют 

всякую целенаправленную деятельность, будь то деятельность 

руководителя государства, партии или фирмы или даже отношение жены к 

своему мужу, подчиненное определенной цели.  

Политическая власть — способность определенной социальной группы 

или класса осуществлять свою волю, оказывать воздействие на 

деятельность других социальных групп или классов. В отличие от иных 

видов власти (семейной, общественной и др.), политическая власть 
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оказывает свое влияние на большие группы людей, использует в этих целях 

специально созданный аппарат и специфические средства. Наиболее 

сильным элементом политической власти является государство и система 

государственных органов, реализующих государственную власть. 

Политическая культура — это система исторически сложившихся, 

относительно устойчивых, воплощающих опыт предшествующих 

поколений людей установок, убеждений, представлений моделей 

поведения, проявляющихся в деятельности субъектов политического 

процесса и обеспечивающих воспроизводство политической жизни 

общества на основе преемственности. 

Политическая система общества — сложная, разветвленная 

совокупность различных политических институтов, социально-политичес-

ких общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, в 

которых реализуется политическая власть. 

Политическая субкультура — совокупность политических ориентаций и 

моделей политического поведения, характерная для определенных 

социальных групп и регионов и отличающаяся от доминирующих в 

обществе.  

Политические изменения представляют собой специфический тип 

социальных изменений, связанный, прежде всего с переменами в 

механизме властной регуляции общества. Следовательно, политические 

изменения представляют собой трансформации институциональных 

структур, процессов и целей, затрагивающие распределение и отправление 

властных полномочий по управлению развивающимся обществом. 

Политический институт — воспроизводимая с течением времени 

совокупность норм и правил, а также организационного потенциала, 

упорядочивающих политические отношения в определенной сфере 

политической жизни. 

Политический конфликт — столкновение противоположных 

общественных сил, обусловленное определенными взаимоисключающими 

политическими интересам и целями. 

Политический процесс представляет собой совокупность всех 

динамических изменений в поведении и отношениях субъектов, в исполнен 

ими ролей и функционировании институтов, а также во всех элементах 

политического пространства, осуществляющихся под влиянием внешних и 

внутренних факторов. Политический процесс — целостное явление, 

поддающееся структурированию и научному анализу. Непредсказуемость и 

кажущуюся необъяснимость тех или иных событий следует рассматривать 

в основном как следствие несовершенства научного аппарата и 

инструмента. 
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Политический процесс представляет собой совокупность относительно 

самостоятельных, локальных трансформаций политической деятельности 

субъектов (отношений, институтов), которые возникают на пересечении 

самых разнообразных факторов и параметры которых не могут быть точно 

определены, а тем более спрогнозированы. 

Политический режим — политическим режимом понимается 

совокупность элементов идеологического, институционального и 

социологического порядка, способствующих формированию политической 

власти данной страны на определенный период.  

Политическое изменение — появление новых характерных черт в способе 

и характере взаимодействия между политическими субъектами, между 

политической системой и внешней средой. Эти перемены происходят в 

рамках одной и той же политической системы с одними и теми же 

качественными характеристиками. 

Политическое развитие характеризуется последовательной сменой 

качественных состояний как политической системы в целом, так и ее 

отдельных составных частей. Политическое развитие основано на 

качественных изменениях. 

Политическую модернизацию можно определить как формирование, 

развитие и распространение современных политических институтов, 

практик, а также современной политической структуры. При этом под 

современными политическими институтами и практиками следует 

понимать не слепок с политических институтов стран развитой 

демократии, а те политические институты и практики, которые в 

наибольшей степени способны обеспечивать адекватное реагирование и 

приспособление политический системы к изменяющимся условиям, к 

вызовам современности. 

Политология — наука о политике, ее субстанциональном, 

институциональном и функциональном выражении, о «технологии» 

политических процессов. 

Правовое государство — это такая форма организации государственной 

власти, при которой государство и граждане связаны взаимной 

ответственностью при безусловном главенстве конституции, 

демократических законов и равенства всех перед законом. 

Президентская республика — это такая республиканская форма 

правления, которая характеризуется соединением в руках президента 

полномочий главы государства и главы правительства. 

Революция представляет собой радикальный тип политических 

изменений, в результате которых прерывается прежняя политическая 

традиция и воспроизводится новая политическая система. 
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Республика — форма правления, при которой высшая власть в государстве 

принадлежит выборным органам. 

Смешанная (парламентско-президентская) республика — это такая 

республиканская форма правления, в которой парламент и президент в той 

или иной пропорции делят свой контроль и свою ответственность по 

отношению к правительству (например, кандидатуры в правительство 

отбирает президент, а назначает их парламент. 

Среда — совокупность внешних и внутренних факторов, постоянно 

находящихся во взаимодействии с системой, определяя ее форму и условия 

функционирования. Такое взаимодействие складывается не только из 

однонаправленного влияния среды на систему, но также из изменений 

факторов среды, инициированных деятельностью самой системы. 

Различают внешнюю (макросреда) и внутреннюю (микросреда). 

Тоталитаризм — это политический режим, основанный на стремлении 

руководства страны подчинить уклад жизни людей одной безраздельно 

господствующей идее и организовать политическую систему власти так, 

чтобы она помогала ей. 

Тоталитарно-авторитарная модель политической культуры 
характеризуется приоритетностью коллективистских качеств гражданина 

над его индивидуальными качествами. Господствует одна идеология. 

Преобладают либо тоталитарные тенденции, либо авторитарные. Во 

втором случае могут присутствовать отдельные либерально-демократи-

ческие элементы. 

Тоталитарный режим (от лат. целиком, полностью, всеобъемлющий) — 

режим личной власти или социальной группы. Игнорирует гражданское 

общество, провозглашает полное отчуждение и подчинение личности 

(фашистский и коммунистический режимы). Действующий принцип: 

«Запрещено все, что не приказано». 

Унитарное государство — это цельное государство, части которого 

(департаменты, провинции, округа, губернии) являются только 

административно-территориальными подразделениями, не имеющими 

каких-либо суверенных прав. 

Федеративное государство — это союзное государство, части которого 

(штаты, земли, республики) обладают определенным государственным 

суверенитетом, осуществляемым при сохранении целостности государства. 

Экологическая система — указывает на то, что люди живут на 

определенной обустраиваемой ими территории, а значит с растительным и 

животным миром. Отношения к природным богатствам и с соседями, 

способ существования (оседлый, кочевой, по преимуществу городской или 

сельский), процессы ми-грации и т. д. — это переменные данной системы. 
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Экономическая система — система по производству и обмену 

материальными благами и услугами для удовлетворения потребностей 

членов сообщества. Разделение и организация труда, производственные 

отношения и прочее организуют такую систему. 

Электорат — круг лиц, осуществляющих отбор претендентов на 

руководящие посты; круг лиц, обладающих правом голоса при выборах в 

органы государственной власти или в межгосударственных организациях.  

Элемент — составная часть сложного целого (понятие изменялось в 

зависимости от восприятия целого:  

а) в древнеримской философии элемент — одна из основных частей 

природы, т. е. огонь, воздух, вода и земля; сейчас под элементами чаще 

всего понимают химические — вид атомов с одинаковым зарядом ядра);  

б) самая простая часть (компонент) системы; в случае, если элемент имеет 

собственную структуру, т. е. является совокупностью более простых, чем 

он сам, частей, то он выступает в качестве подсистемы по отношению к 

системе более высокого уровня. 
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